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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная общеобразовательная программа среднего общего образования для 

слабовидящих обучающихся (далее – АООП СОО) разработана в соответствии с федераль-

ным государственным образовательным стандартом среднего общего образования (далее – 

ФГОС СОО), с Федеральной образовательной программой среднего общего образования (да-

лее – ФОП СОО). Содержание и планируемые результаты разработанной образовательной 

организацией АООП СОО не ниже соответствующих содержания и планируемых результа-

тов ФОП СОО. 

Содержание АООП СОО для слабовидящих обучающихся представлено учебно-

методической документацией (учебный план, календарный учебный график, рабочие про-

граммы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, рабочая про-

грамма воспитания, календарный план воспитательной работы), определяющей единые для 

Российской Федерации базовые объем и содержание образования уровня среднего общего 

образования, планируемые результаты освоения образовательной программы. 

При разработке АООП СОО образовательная организация предусматривает непосред-

ственное применение при реализации обязательной части АООП СОО федеральных рабочих 

программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществозна-

ние», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности»
1
.  

АООП СОО включает три раздела: целевой, содержательный, организационный
2
. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результа-

ты реализации АООП СОО, а также способы определения достижения этих целей и резуль-

татов
3
. 

Целевой раздел АООП СОО включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися АООП СОО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП СОО
4
. 

Содержательный раздел АООП СОО включает следующие программы, ориентиро-

ванные на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

рабочие программы учебных предметов; 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся
5
; 

рабочую программу воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых ре-

зультатов освоения АООП СОО и разработаны на основе требований ФГОС СОО к резуль-

татам освоения программы среднего общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содер-

жит: 

цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность обу-

чающихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий;  

описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных дейст-

вий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а 

также места универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности
6
. 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том 

числе укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими резуль-

татов освоения программы среднего общего образования
7
. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной дея-

тельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и другими 

                                                           
1
 Часть 63

 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
2
 Пункт 14 ФГОС СОО. 

3
 Пункт 14 ФГОС СОО. 

4
 Пункт 14 ФГОС СОО. 

5
 Пункт 14 ФГОС СОО. 

6
 Пункт 18.2.1 ФГОС СОО. 

7
 Пункт 18.2.3 ФГОС СОО. 
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институтами воспитания
8
. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к россий-

ским традиционным духовным ценностям – нравственным ориентирам, являющимся осно-

вой мировоззрения граждан России, передаваемым от поколения к поколению, лежащим в 

основе общероссийской идентичности и единого культурного пространства страны, укреп-

ляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное проявление в духовном, истори-

ческом и культурном развитии многонационального народа России
9
. 

Организационный раздел АООП СОО определяет общие рамки организации образо-

вательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации про-

граммы среднего общего образования
10

 и включает: 

учебный план; 

план внеурочной деятельности; 

календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и мероприя-

тий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательной 

организацией или в которых образовательная организация принимает участие в учебном го-

ду или периоде обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Пункт 18.2.3 ФГОС СОО. 

9
 Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809. 
10

 Пункт 14 ФГОС СОО. 
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I. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 

АООП СОО является основным документом, определяющим содержание общего об-

разования, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в един-

стве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС СОО соотноше-

ния обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательных от-

ношений. 

Целями и задачи реализации АООП СОО  

Целями реализации АООП СОО являются: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством лич-

ностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления; 

преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результа-

тов среднего общего образования, отражённых в ФГОС СОО; 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на ос-

нове индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего обра-

зования;  

подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбо-

ру, продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

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

щихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации АООП СОО предусматривает решение 

следующих основных задач:  

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здо-

рового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овла-

дение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умствен-

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

самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых устано-

вок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, об-

щественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, индиви-

дуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования;  

достижение планируемых результатов освоения АООП СОО всеми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ);  

обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования;  

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдаю-

щиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию общест-

венно полезной деятельности;  

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации;  

включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

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

ствия;  

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессио-

нальной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педа-

гогов, сотрудничество с базовыми организациями, организациями профессионального обра-

зования, центрами профессиональной работы;  

создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и со-
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циального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Принципы и подходы к реализации АООП СОО 

АООП СОО учитывает следующие принципы: 

принцип учёта ФГОС СОО: АООП СОО базируется на требованиях, предъявляемых 

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

среднего общего образования;  

принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации АООП СОО характеризует право получения образования на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного 

принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности;  

принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: АООП СОО обеспечивает кон-

струирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает меха-

низмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, 

учебные операции, контроль и самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: АООП СОО предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения старше-

классников с особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения роди-

телей (законных представителей) обучающегося; 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обу-

чения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, формиро-

вание его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении обра-

зовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов; 

принцип интеграции обучения и воспитания: АООП СОО предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на 

достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не до-

пускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) пси-

хическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педаго-

гических технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных меро-

приятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безо-

пасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными по-

становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

января 2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее – Ги-

гиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоров-

ления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного са-

нитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 

61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее – Санитарно-эпидемиологические требова-

ния). 

АООП СОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. 

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

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

тельного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, пре-

дусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требова-
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ниями
11

. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

разрабатываются индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемой программы среднего общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации
12

. 

Общую характеристика адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы 

Миссией КГБОУ «Алтайская общеобразовательная школа № 2» является создание 

возможностей для получения полноценного образования слепыми и слабовидящими обу-

чающимися и успешной социализации учащихся на основе интеграции возможностей учеб-

ной и воспитательной деятельности в образовательном процессе, с учетом уникальных вос-

питательных возможностей педагогического коллектива школы, на базе создания развиваю-

щей образовательной среды, здоровьесберегающего пространства школы и широкого спек-

тра социальных связей школы.  

Адресность АООП СОО: Слепые и слабовидящие обучающиеся, имеющие такие на-

рушения психофизического развития, степень выраженности которых, требует особых усло-

вий, методов и приемов обучения и коррекции.  

В зависимости от степени снижения остроты зрения и от возможности использования 

зрительного анализатора, в педагогическом процессе выделяют следующие группы обучаю-

щихся:   

слепые(тотально слепые) дети с полным отсутствием зрительных ощущений либо  со-

хранившие способность к светоощущению;   

частично (парциально) зрячие, имеющие форменное зрение (способность к выделе-

нию фигуры из фона) с остротой зрения от 0,005 до 0,04 на лучше видящем глазу с примене-

нием обычных средств коррекции;   

слабовидящие с остротой зрения от 0,05 до 0,2 на лучше видящем глазу с применени-

ем обычных средств коррекции.  

Главное отличие данной группы учащихся от слепых: при выраженном снижении 

остроты восприятия зрительный анализатор остается основным источником восприятия ин-

формации об окружающем мире и может использоваться в качестве ведущего в учебном 

процессе, включая чтение и письмо.  

Срок реализации АООП СОО - 2 года  

Общий срок обучения – 12 лет.  

Количество обучающихся, воспитанников в классе, группе слепых - до 9 человек.  

Количество обучающихся, воспитанников в классе, группе слабовидящих - до 12 че-

ловек.  

АООП СОО учитывает Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования", п.26. «В образо-

вательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным 

общеобразовательным программам, допускается совместное обучение слепых и слабовидя-

щих учащихся, а также учащихся с пониженным зрением, страдающих амблиопией и косо-

глазием и нуждающихся в офтальмологическом сопровождении». АООП СОО в соответст-

вии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (далее – ФГОС) содержит три раздела: целевой, содержательный, и ор-

ганизационный. В программе учтены психофизические особенности слепых и слабовидящих 

учащихся. АООП среднего общего образования, с одной стороны, обеспечивает преемствен-

ность с АООП основного общего образования, с другой стороны, предлагает качественную 

реализацию программы, которая формируется с учетом психолого-педагогических особенно-

                                                           
11

 Часть 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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стей развития учащихся опираясь на возрастные особенности подросткового и раннего юно-

шеского возраста, который включает в себя возрастной период с 16 до 20 лет.  

В связи с этим АООП среднего общего образования, прежде всего, опирается на базо-

вые особенности подросткового школьного возраста, а именно:   

возникновение нового отношения к учению – стремление к самообразованию,  

тенденция к самостоятельности в учении: желание ставить цели и планировать ход 

учебной работы, потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение внутрен-

ней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого проявления 

сверстниками и взрослыми;  

появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: обеспечение 

условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости для уважаемых под-

ростком людей, для общества;  

становление принципиальной личной склонности подростка к изучению того или 

иного предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения результатов обу-

чения в решении практических, социально значимых задач;   

появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать свою ак-

тивность, деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности;   

субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность равноправия, 

уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со сторо-

ны взрослых;   

общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в которой критически 

осмысляются нормы этого общения;   

проявление интереса к собственной личности: установка на обширные пространст-

венные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих, сегодняшних;  

появление стремления к неизвестному, рискованному, к приключениям, героизму, ис-

пытанию себя; появление сопротивления, стремления к волевым усилиям, перерастающее 

иногда в свои негативные варианты;   

пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с миром социаль-

ных отношений. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным програм-

мам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом обра-

зовательных потребностей и интересов, обучающихся с нарушениями зрения, обеспечиваю-

щих изучение учебных предметов всех предметных областей Федеральной основной образо-

вательной программы среднего общего образования на базовом уровне Федеральной основ-

ной образовательной программы среднего общего образования.  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности  

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства 

на всех уровнях образования часы внеурочной деятельности реализуются через модель плана 

с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по обеспечению их бла-

гополучия в пространстве школы.  

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в 

том числе ученических классов), курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучаю-

щихся в пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 

Внеурочная деятельность реализуется через инвариантный и вариативный компонент.  

Инвариантный:   

коррекционно-развивающие занятия;   

информационно-просветительские занятия;   

индивидуальные и групповые консультации;   

профориентационные занятия.  

Вариативный:   

Индивидуальный проект внеурочной деятельности (ИПВД).  

Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельно-

сти определяется с учетом особенностей обучающихся школы.  
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Учебный план предусматривает возможность включение во внеурочную деятельность 

занятий по Программе коррекционной работы. В целях удовлетворения образовательных по-

требностей и интересов обучающихся могут быть разработаны индивидуальные учебные 

планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы среднего 

общего образования в порядке, установленном локальными нормативными актами школы.  

1.2. Планируемые результаты освоения АООП СОО. 

Планируемые результаты освоения АООП СОО соответствуют современным целям 

среднего общего образования, представленным во ФГОС СОО как система личностных, ме-

тапредметных и предметных достижений обучающегося.  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися АООП СОО вклю-

чают осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к самораз-

витию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и 

инициативы; наличие мотивации к обучению и личностному развитию; целенаправленное 

развитие внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, формирование 

системы значимых ценностно-смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, 

правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные 

планы. 

Личностные результаты освоения АООП СОО достигаются в единстве учебной и вос-

питательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обще-

стве правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспи-

тания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения АООП СОО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта дея-

тельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной дея-

тельности, в том числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, ду-

ховно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, фор-

мирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, эко-

логического воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, обес-

печивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды. 

Метапредметные результаты включают: 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких пред-

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

курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельно-

сти и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстника-

ми, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельно-

сти. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают спо-

собность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, состав-

ляющие умение овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативными универсальными учебными действиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, ра-

ботать с информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечи-

вает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 
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Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Предметные результаты включают:  

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений 

и способов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосыл-

ки научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию 

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

альных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний 

и конкретные умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством среднего общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ среднего общего образова-

ния по учебным предметам; 

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

целом, современного состояния науки. 

Предметные результаты освоения АООП СОО устанавливаются для учебных предме-

тов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения АООП СОО для учебных предметов на базовом 

уровне ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения АООП СОО для учебных предметов на углублен-

ном уровне ориентированы на подготовку к последующему профессиональному образова-

нию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым уровнем, освоения основ наук, систематических знаний и спосо-

бов действий, присущих учебному предмету. Для обучающихся с ОВЗ изучение предметов 

на углубленном уровне по желанию обучающихся. 

Предметные результаты освоения АООП СОО обеспечивают возможность дальней-

шего успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности. 

2.1. Планируемые личностные результаты освоения АООП  

2.1.1. Планируемые личностные результаты освоения АООП  
Личностные результаты 

в сфере отношений обу-

чающихся к себе, к сво-

ему здоровью, к позна-

нию себя:   

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, готовность и спо-

собность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жиз-

ненные планы;   

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в про-

цессе деятельности;   

готовность и способность к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к обще-

ственно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и ос-

мысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;   

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологи-

ческому здоровью;   

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты 

в сфере отношений обу-

чающихся к России как к 

Родине (Отечеству):   

российская идентичность, чувство причастности к историкокультурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, 

его защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уваже-

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

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности;   

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживаю-

щих в Российской Федерации. 
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Личностные результаты 

в сфере отношений обу-

чающихся к закону, го-

сударству и к граждан-

скому обществу:   

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена россий-

ского общества, уважающего закон и правопорядок, готового к участию в обществен-

ной жизни; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затраги-

вающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоор-

ганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;   

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи наро-

дов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чув-

ствам, религиозным убеждениям;   

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма; коррупции;  

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты 

в сфере отношений обу-

чающихся с окружаю-

щими людьми:   

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопо-

нимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;   

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению;   

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям;  

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью других людей;   

формирование способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия). 

Личностные результаты 

в сфере отношений обу-

чающихся к окружаю-

щему миру, живой при-

роде, художественной 

культуре:   

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечест-

венной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;   

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни;  экологическая культура, бережное отношения к родной земле, при-

родным богатствам России и мира;  

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;   

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собствен-

ного быта. 

Личностные результаты 

в сфере отношений обу-

чающихся к семье и ро-

дителям, в том числе 

подготовка к семейной 

жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни;   

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

традиционных семейных ценностей.  

   

Личностные результаты 

в сфере отношения обу-

чающихся к труду, в 

сфере социальноэконо-

мических отношений: 

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

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;   

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности;   

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязан-

ностей. 

  

2.1.2. Планируемые метапредметные результаты освоения АООП  

Метапредметные результаты включают:  

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких пред-

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

курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные);   

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельно-

сти и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстника-

ми, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории;   

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельно-

сти. 
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Метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразователь-

ной программы сгруппированы по трем направлениям и отражают способность обучающих-

ся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение овла-

девать:   

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативными универсальными учебными действиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, ра-

ботать с информацией.  

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечи-

вает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности.  

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта.  

2.1.3. Планируемые предметные результаты освоения АООП  

Предметные результаты включают:   

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений 

и способов действий, специфических для соответствующей предметной области;  

предпосылки научного типа мышления;   

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию 

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

альных проектов.  

Требования к предметным результатам:   

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний 

и конкретные умения;   

определяют минимум содержания гарантированного государством среднего общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета;   

определяют требования к результатам освоения программ среднего общего образова-

ния по учебным предметам "Русский язык", "Литература", "История", "Обществознание", 

"География", "Основы безопасности жизнедеятельности" на базовом уровне;   

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

целом, современного состояния науки.  

Предметные результаты освоения АООП СОО для учебных предметов на базовом 

уровне ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения АООП СОО обеспечивают возможность дальней-

шего успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

СОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы обра-

зования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения АООП СОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной ор-

ганизации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

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

ниторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических 

работников как основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредита-

ционных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой вы-

ступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых результатах ос-
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воения обучающимися АООП СОО. Система оценки включает процедуры внутренней и 

внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

итоговую оценку; 

промежуточную аттестацию; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества подготовки обучающихся
16

; 

итоговую аттестацию
17

. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучаю-

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

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

щихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступа-

ют планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной ра-

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

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатывае-

мые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает достаточным для про-

должения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики индивиду-

альных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использование 

контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и 

другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образова-

ния; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

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

блюдения; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся 

в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) 

технологий.  

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достиже-

ния планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые ус-

танавливаются требованиями ФГОС СОО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех ком-

понентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. Достижение 

личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предме-

том оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных лично-

стных результатов, проявляющихся в участии обучающихся в общественно значимых меро-

приятиях федерального, регионального, муниципального, школьного уровней; в соблюдении 
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норм и правил, установленных в общеобразовательной организации; в ценностно-смысловых 

установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов; в ответственности 

за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной тра-

ектории, в том числе выбор профессии. 

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

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

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-

руемых результатов освоения АООП СОО, которые отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

освоение обучающимися универсальных учебных действий (регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных); 

способность использования универсальных учебных действий в познавательной и со-

циальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учеб-

ной деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельно-

сти.  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодич-

ность внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета образо-

вательной организации. Инструментарий может строиться на межпредметной основе и 

включать диагностические материалы по оценке читательской, естественно-научной, мате-

матической, цифровой, финансовой грамотности, сформированности регулятивных, комму-

никативных и познавательных универсальных учебных действий. 

Формы оценки: 

для проверки читательской грамотности – письменная работа на межпредметной ос-

нове; 

для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий – экспертная оценка процесса и результатов выполнения 

групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее 

чем один раз в два года. 

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

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

предметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освое-

нии содержания избранных областей знаний и (или) видов деятельности и способность про-

ектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

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

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: 

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

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсцени-

ровки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной 

анимации и других; 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

отчётные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 
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проекта разрабатываются образовательной организацией.  

Проект оценивается по критериям сформированности: 

познавательных универсальных учебных действий, включающих способность к само-

стоятельному приобретению знаний и решению проблем, умение поставить проблему и вы-

брать способы её решения, в том числе поиск и обработку информации, формулировку вы-

водов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и создание моде-

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

предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание работы, гра-

мотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой использовать 

имеющиеся знания и способы действий; 

регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно планировать 

и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные воз-

можности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях; 

коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и офор-

мить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопро-

сы. 

Предметные результаты освоения ФОП СОО с учётом специфики содержания пред-

метных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на примене-

ние обучающимися знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающи-

мися планируемых результатов по отдельным учебным предметам.  

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-

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

с использованием способов действий, отвечающих содержанию учебных предметов, в том 

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

же компетентностей, соответствующих направлениям функциональной грамотности. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к 

АООП СОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету вклю-

чает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

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

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимо-

сти – с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий.  

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с 

целью оценки готовности к обучению на уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика проводится в начале 11-го класса и выступает как основа (точ-

ка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся.  

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной дея-

тельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

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

символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки го-

товности к изучению отдельных учебных предметов. Результаты стартовой диагностики яв-

ляются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвиже-

ния обучающегося в освоении программы учебного предмета.  

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей уси-
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лия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и диагно-

стической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обу-

чающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету.  

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

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

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

стей учебного предмета.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного про-

цесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тема-

тических планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

стартовая диагностика; 

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценка уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществ-

ляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещённых 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником обу-

чающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга 

являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и 

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

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Особенности оценки личностных результатов  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех ком-

понентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образователь-

ных систем разного уровня.  

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в хо-

де внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований.  

Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в про-

фессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. Во внутрен-

нем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной орга-

низации; участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего соци-

ального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за ре-

зультаты обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной траекто-

рии, в том числе выбор профессии; ценностносмысловых установках обучающихся, форми-

руемых средствами различных предметов в рамках системы общего образования. Результа-

ты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается использо-

вать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных.  

Внутренний мониторинг организуется администрацией школы – интерната и осуще-

ствляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в 

ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного 

года и представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной ор-

ганизацией. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследова-

ний, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных».  

Особенности оценки метапредметных результатов  



 

17  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-

руемых результатов освоения АООП, которые представлены в примерной программе фор-

мирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учеб-

ные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»).  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией в 

ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур устанав-

ливается решением педагогического совета.  

Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных 

групп предметов (например, для предметов естественно-научного цикла, для предметов со-

циально-гуманитарного цикла и т. п.).  

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут 

быть письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с 

использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных иссле-

дований и проектов.  

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, 

чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. Основной процедурой 

итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита индивидуально-

го итогового проекта.  

Особенности оценки предметных результатов   

Предметные результаты освоения АООП СОО с учётом специфики содержания пред-

метных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на примене-

ние обучающимися знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, а также на успешное обучение. Оценка предметных результатов представляет со-

бой оценку достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебнопознаватель-

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

зованием способов действий, отвечающих содержанию учебных предметов, в том числе ме-

тапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компе-

тентностей, соответствующих направлениям функциональной грамотности.  

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образова-

тельной программе, которое утверждается педагогическим советом и доводится до сведения 

обучающихся и их родителей (или лиц, их заменяющих).  

Описание включает:   

список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов их 

формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например, теку-

щая/тематическая;  

устный опрос / письменная контрольная работа / лабораторная работа и т.п.);   

описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и 

итоговой аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых работ;  

график контрольных мероприятий.  

Таблица - Организация и содержание оценочных процедур  
Стартовая ди-

агностика. 

Представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на уровне среднего 

общего образования. Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов 

проводится администрацией образовательной организации в начале 10-го класса и 

выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных дос-

тижений.  

Проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела).  

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учеб-

ных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках 
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выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, 

характерных для класса в целом и выявленных групп риска 

Текущая оцен-

ка 

Представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении 

учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. под-

держивающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способ-

ствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих про-

блем в обучении.  

Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые 

образовательные результаты.  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследо-

вания и учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструи-

руемым ответом – полным и частичным, индивидуальные и групповые формы 

оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, 14 методов и моделей заданий 

определяется особенностями предмета, особенностями контрольно-оценочной дея-

тельности учителя. 

Тематическая 

оценка 

Представляет собой процедуру оценки уровня достижения промежуточных плани-

руемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных методических 

комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих програм-

мах. Результаты тематической оценки являются основанием для текущей коррек-

ции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Внутренний 

мониторинг 

Представляет собой процедуры оценки уровня достижения предметных и мета-

предметных результатов, а также оценки той части личностных результатов, кото-

рые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и 

способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутренне-

го мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции 

учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Промежуточная 

аттестация 

Представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне среднего обще-

го образования и проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету.  

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки 

и результатов выполнения тематических проверочных работ и может отражаться в 

дневнике.  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых ре-

зультатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, являет-

ся основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к го-

сударственной итоговой аттестации. Порядок проведения промежуточной аттеста-

ции регламентируется Законом «Об образовании в Российской Федерации» (статья 

58) и локальным нормативным актом школы. 

 

Государственная итоговая аттестация  

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

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стан-

дартизированной форме.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий ака-

демической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивиду-

альный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной ито-

говой аттестации по соответствующим образовательным программам.  

Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изло-

жения), которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ про-

водится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. При этом мини-

мальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые вклю-

чают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения 

предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» 

для базового уровня изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутрен-
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ней и внешней оценки.  

К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.  

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксирован-

ные 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 со-

вета по представлению методического объединения учителей.  

Итоговой работой по предмету для выпускников средней школы может служить 

письменная проверочная работа или письменная проверочная работа с устной частью или с 

практической работой (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (ито-

говый зачет по билетам) и т.д.  

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

татов только внутренней оценки. Основной процедурой итоговой оценки достижения мета-

предметных результатов является защита итогового индивидуального проекта или учебного 

исследования. Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по 

любому из следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследователь-

ское; инженерноконструкторское; информационное; творческое. Защита проекта осуществ-

ляется в процессе специально организованной деятельности комиссии образовательной ор-

ганизации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам 

фиксируется в документе об уровне образования установленного образца – аттестате о сред-

нем общем образовании. 

1.4. Итоговая оценка выпускника  

Оценка достижения обучающимися данной группы предметных результатов ведётся 

как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых про-

верочных работ. В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

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

практические работы, диагностические задания, творческие работы, самоанализ и самооцен-

ка, наблюдения и др.). 

Система оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных предметов, 

предполагает оценку динамики образовательных достижений слабовидящих и включает 

оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, 

оценку индивидуального прогресса в развитии обучающегося.  

 Объектом итоговой оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных 

предметов, служит способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-прак-

тические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. Итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного предмета.  

Объектом оценки личностных результатов, связанных с овладением содержанием 

курсов коррекционно-развивающей области, служит готовность обучающихся решать в со-

ответствии с возрастными возможностями учебно-познавательные и практические задачи (с 

использованием средств, релевантных содержанию курсов коррекционно-развивающей об-

ласти), проявлять активность и самостоятельность в различных сферах жизнедеятельности. 

В соответствии с ФГОС СОО при разработке АООП СОО в КГБОУ «Алтайская об-

щеобразовательная школа № 2» разработана собственная программа оценки предметных ре-

зультатов данной группы с учетом типологических и индивидуальных особенностей обу-

чающихся, которая утверждается локальными актами организации.  

Программа оценки включает: 

1) полный перечень результатов, прописанных в содержании ФГОС ООО, которые 

выступают в качестве критериев оценки; 
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2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. Пример представ-

лен в таблице 1. 

3) систему оценки результатов (балльная, уровневая, экспертная и др.); 

4) материалы для проведения процедуры оценки  результатов; 

5) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все вопросы 

проведения оценки результатов «Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

АООП, а также хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях», приказ директора школы № 133 от 29.08.2022г. 

Результаты достижений слабовидящих обучающихся в овладении АООП СОО явля-

ются значимыми для оценки качества образования.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подго-

товки выпускников на уровне среднего общего образования выступают планируемые резуль-

таты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, 

предмета, курса. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы среднего общего образования предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 

всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО предоставление и использование персо-

нифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обу-

чающихся. Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации 

об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частно-

сти, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» 

и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а необ-

ходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся 

опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интер-

претируется как безусловный учебный успех учащегося, как исполнение им требований 

ФГОС СОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 

позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития.  

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 - «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свиде-

тельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов учитывается мнение ро-

дителей (законных представителей), поскольку важным параметром оценки служит форми-

рование у обучающихся готовности и способности к их проявлению в повседневной жизни, в 

различных социальных средах (школьной, семейной).  

Оценка достижения обучающимися данной группы предметных результатов ведётся 

как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых про-

верочных работ. В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

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

практические работы, диагностические задания, творческие работы, самоанализ и самооцен-

ка, наблюдения и др.). Система оценки предметных результатов, связанных с освоением 

учебных предметов, предполагает оценку динамики образовательных достижений учащихся 

и включает оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным содер-

жанием, оценку индивидуального прогресса в развитии обучающегося.  
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На итоговую оценку, результаты которой используются для принятия решения о воз-

можности продолжения обучения на следующем уровне, выносятся предметные результаты, 

связанные с усвоением опорной системы знаний по учебным предметам и метапредметные 

результаты. Предметные результаты, связанные с овладением обучающимися содержанием 

курсов коррекционно-развивающей области, в соответствии с требованиями  ФГОС СОО, не 

подлежат итоговой оценке. 

При оценке педагогических кадров (в рамках аттестации), деятельности КГБОУ 

«Алтайская общеобразовательная школа № 2» (в ходе аккредитации), системы образования в 

целом учитывается оценка достижений слабовидящими обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП СОО. Оценка достижения планируемых результатов освоения 

АООП СОО осуществляется с учётом результатов мониторинговых исследований 

федерального, регионального, муниципального уровней, где объектом оценки выступает 

интегративный показатель, свидетельствующий о положительной динамике обучающихся. 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результа-

ты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального обще-

го образования. На итоговую оценку, результаты которой используются для принятия реше-

ния о возможности продолжения обучения на следующей ступени, выносятся предметные 

результаты, связанные с усвоением опорной системы знаний по учебным предметам и мета-

предметные результаты. Результаты, связанные с овладением обучающимися содержанием 

курсов коррекционно-развивающей области, в соответствии с требованиями ФГОС СОО не 

подлежат итоговой оценке.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафикси-

рованной в портфолио, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 

трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе), а также на основе постоянного (пошагового) мониторинга результа-

тивности академического компонента образования и сформированности жизненной компе-

тенции учащихся.  

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном завершении обучения данным 

обучающимся по адаптированной основной образовательной программе среднего общего 

образования. Достижение планируемых результатов освоения АООП СОО определяются по 

завершению обучения в средней школе на основании локальных актов организации: Поло-

жение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся, Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися образовательных программ.  
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II. Содержательный раздел. 
2.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей облас-

ти и курсов внеурочной деятельности 

2.1.1. Рабочие программы учебных предметов  

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (базовый уровень).  

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

ский язык и литература») (далее соответственно – программа по русскому языку, русский 

язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты ос-

воения программы по русскому языку. 

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

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

руемых результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают лично-

стные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего об-

разования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по русскому языку на уровне среднего общего образования ориен-

тирована на современные тенденции в российском образовании и активные методики обуче-

ния. 

Программа по русскому языку позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к дости-

жению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулирован-

ных во ФГОС СОО; 
определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание рус-

ского языка по годам обучения в соответствии со ФГОС СОО;  
разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкрет-

ного класса. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык межнационально-

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

и язык межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех 

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

ной консолидации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных рос-

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

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

культурам народов России и мира, развитию эмоционального интеллекта, способности по-

нимать и уважать мнение других людей. 

Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является в обра-

зовательной организации не только предметом изучения, но и средством овладения другими 

учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, математических и других 

наук. Владение русским языком оказывает непосредственное воздействие на качество усвое-

ния других учебных предметов, на процессы формирования универсальных интеллектуаль-

ных умений, навыков самоорганизации и самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, спо-

собной к успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в повседнев-

ной и профессиональной деятельности в условиях многонационального государства. 

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего образования, 

когда на предыдущем уровне общего образования освоены основные теоретические знания о 

языке и речи, сформированы соответствующие умения и навыки, направлена в большей сте-

пени на совершенствование умений эффективно пользоваться русским языком в разных ус-

ловиях общения, повышение речевой культуры обучающихся, совершенствование их опыта 

речевого общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах функционирования 
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языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку является 

направленность на полноценное овладение культурой речи во всех её аспектах (норматив-

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

умений и навыков в учебно-научной, официально-деловой, социально-бытовой, социально-

культурной сферах общения; на формирование готовности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию в учебной и практической деятельности. 

Важнейшей составляющей изучения русского языка на уровне среднего общего обра-

зования являются элементы содержания, ориентированные на формирование и развитие 

функциональной (читательской) грамотности обучающихся – способности свободно исполь-

зовать навыки чтения с целью извлечения информации из текстов разных форматов (гипер-

тексты, графика, инфографика и другие) для их понимания, сжатия, трансформации, интер-

претации и использования в практической деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на уровне 

среднего общего образования основывается на тех знаниях и компетенциях, которые сфор-

мированы на начальном общем и основном общем уровнях образования, и предусматривает 

систематизацию знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; знаний о 

тексте, включая тексты новых форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие). 

В содержании программы по русскому языку выделяются три сквозные линии: «Язык 

и речь. Культура речи», «Речь. Речевое общение. Текст», «Функциональная стилистика. 

Культура речи». 

Изучение русского языка на базовом уровне обеспечивает общекультурный уровень 

молодого человека, способного к продолжению обучения в системе среднего профессио-

нального и высшего образования. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения 

к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнацио-

нального общения на основе расширения представлений о функциях русского языка в Рос-

сии и мире;  

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности многонацио-

нального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и лично-

сти; об отражении в русском языке традиционных российских духовно-нравственных ценно-

стей; формирование ценностного отношения к русскому языку; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития и формирования 

социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в развитии ключевых компе-

тенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей профессией, 

самообразования и социализации; 

совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения ос-

новными понятиями культуры речи и функциональной стилистики, формирование навыков 

нормативного употребления языковых единиц и расширение круга используемых языковых 

средств; совершенствование коммуникативных умений в разных сферах общения, способно-

сти к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 

развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой дея-

тельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), основной и до-

полнительной информации; развитие умений чтения текстов разных форматов (гипертексты, 

графика, инфографика и другие); совершенствование умений трансформировать, интерпре-

тировать тексты и использовать полученную информацию в практической деятельности; 

обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографии и пунк-

туации, об изобразительно-выразительных средствах русского языка; совершенствование 

умений анализировать языковые единицы разных уровней, умений применять правила орфо-

графии и пунктуации, умений определять изобразительно-выразительные средства языка в 

тексте; 

обеспечение поддержки русского языка как государственного языка Российской Фе-

дерации, недопущения использования нецензурной лексики и иностранных слов, за исклю-
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чением тех, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень 

которых содержится в нормативных словарях. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

11 КЛАСС 

Общие сведения о языке 
Язык как знаковая система. Основные функции языка. 

Лингвистика как наука. 

Язык и культура. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнацио-

нального общения, национальный язык русского народа, один из мировых языков. 

Формы существования русского национального языка. Литературный язык, просторе-

чие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго. Роль литературного 

языка в обществе. 

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи 
Система языка, её устройство, функционирование. 

Культура речи как раздел лингвистики. 

Языковая норма, её основные признаки и функции. 

Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лек-

сические, словообразовательные, грамматические (морфологические и синтаксические). Ор-

фографические и пунктуационные правила (обзор, общее представление). Стилистические 

нормы современного русского литературного языка (общее представление). 

Качества хорошей речи. 

Основные виды словарей (обзор). Толковый словарь. Словарь омонимов. Словарь 

иностранных слов. Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарь паронимов. Этимоло-

гический словарь. Диалектный словарь. Фразеологический словарь. Словообразовательный 

словарь. Орфографический словарь. Орфоэпический словарь. Словарь грамматических труд-

ностей. Комплексный словарь. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 
Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики (повторение, обобщение). Фонетиче-

ский анализ слова. Изобразительно-выразительные средства фонетики (повторение, обобще-

ние). 

Основные нормы современного литературного произношения: произношение без-

ударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение неко-

торых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов. Нормы ударе-

ния в современном литературном русском языке. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы 
Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, обобщение). Лек-

сический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства лексики: эпитет, метафора, 

метонимия, олицетворение, гипербола, сравнение (повторение, обобщение). 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Много-

значные слова и омонимы, их употребление. Синонимы, антонимы, паронимы и их употреб-

ление. Иноязычные слова и их употребление. Лексическая сочетаемость. Тавтология. Плео-

назм. 

Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика общеупотребительная, разго-

ворная и книжная. Особенности употребления. 

Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, высокая, сниженная. 

Эмоционально-оценочная окраска слова (неодобрительное, ласкательное, шутливое и пр.). Осо-

бенности употребления. 

Фразеология русского языка (повторение, обобщение). Крылатые слова. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 
Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, обобщение). 

Морфемный и словообразовательный анализ слова. Словообразовательные трудности (об-

зор). Особенности употребления сложносокращённых слов (аббревиатур). 
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Морфология. Морфологические нормы 
Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Морфологический 

анализ слова. Особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Морфологические нормы современного русского литературного языка (общее пред-

ставление). 

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

Основные нормы употребления имён прилагательных: форм степеней сравнения, 

краткой формы. 

Основные нормы употребления количественных, порядковых и собирательных числи-

тельных. 

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

возвратного местоимения себя. 

Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа победить, 

убедить, выздороветь), возвратных и невозвратных глаголов; образования некоторых гла-

гольных форм: форм прошедшего времени с суффиксом -ну-, форм повелительного наклоне-

ния. 

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

русской орфографии. Правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные написания; 

употребление прописных и строчных букв; правила переноса слов; правила графического 

сокращения слов. 

Орфографические правила. Правописание гласных и согласных в корне. 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы – и после приставок. 

Правописание суффиксов. 

Правописание н и нн в словах различных частей речи. 

Правописание не и ни. 

Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных и глаголов. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

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

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

её компоненты (адресант и адресат; мотивы и цели, предмет и тема речи; условия общения). 

Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и поддержание 

контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, уважительного отношения гово-

рящего к партнёру и др.). Устойчивые формулы русского речевого этикета применительно к 

различным ситуациям официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и 

т. п. 

Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис (основная 

мысль), план и композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых 

средств оформления публичного выступления с учётом его цели, особенностей адресата, си-

туации общения. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 
Текст, его основные признаки (повторение, обобщение). 

Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее представле-

ние). 

Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно-смысловая пе-

реработка прочитанного текста, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и про-

слушанного текста. 

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

12 КЛАСС 

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

представление). Проблемы речевой культуры в современном обществе (стилистические из-
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менения в лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, неоправданное употребление 

иноязычных заимствований и другое) (обзор).  

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 
Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Синтаксический анализ 

словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм, 

парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, инверсия, лексический повтор, 

анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое 

обращение; многосоюзие, бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы согласования 

сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова множество, ряд, большинство, 

меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно-именным сочетанием (двадцать 

лет, пять человек); имеющим в своём составе числительные, оканчивающиеся на один; 

имеющим в своём составе числительные два, три, четыре или числительное, оканчивающее-

ся на два, три, четыре. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при себе прило-

жение (типа диван-кровать, озеро Байкал). Согласование сказуемого с подлежащим, выра-

женным аббревиатурой, заимствованным несклоняемым существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно-падежной 

формы управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 

Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 
Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Пунктуационный ана-

лиз предложения. 

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

препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого предложения; знаки 

препинания между частями сложного предложения; знаки препинания при передаче чужой 

речи. Сочетание знаков препинания. 

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

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обособлении. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, меж-

дометиями. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при передаче чужой речи. 

Функциональная стилистика. Культура речи 
Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма (повто-

рение, обобщение). 

Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки разговор-

ной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, преимущественно диало-

гическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксиче-

ские особенности разговорной речи. Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, бе-

седа, спор и другие (обзор). 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного 

стиля: отвлечённость, логичность, точность, объективность. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности научного стиля. Основные подстили научного стиля. Основные 

жанры научного стиля: монография, диссертация, научная статья, реферат, словарь, справоч-

ник, учебник и учебное пособие, лекция, доклад и другие (обзор). 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные призна-

ки официально-делового стиля: точность, стандартизированность, стереотипность. Лексиче-

ские, морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля. Основные 
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жанры официально-делового стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, доверенность; 

автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. Лексические, мор-

фологические, синтаксические особенности публицистического стиля. Основные жанры 

публицистического стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор). 

Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных разно-

видностей языка (повторение, обобщение). Основные признаки художественной речи: образ-

ность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, языковых средств 

других функциональных разновидностей языка. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ  
Личностные результаты освоения обучающимися программы по русскому языку на 

уровне среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной дея-

тельности общеобразовательной организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, само-

воспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, граждан-

ственности; уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и людям старшего поколения; взаимного уважения, береж-

ного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Россий-

ской Федерации, природе и окружающей среде. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у обу-

чающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответствен-
ного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и право-
порядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и де-
мократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в тек-

стах литературных произведений, написанных на русском языке; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

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

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функ-
циями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 
2) патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 
к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Роди-

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

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 
наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, традициям наро-

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

 идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, ответст-
венность за его судьбу. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 
на морально-нравственные нормы и ценности; 
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 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознан-
ного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России. 

4) эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество сво-
его и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 
искусства, этнических культурных традиций и народного, в том числе словесного, творчест-

ва; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять ка-
чества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по русскому 

языку. 

5) физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отноше-
ния к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическо-
му и психическому здоровью. 

6) трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленно-
сти, способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую деятель-

ность, в том числе в процессе изучения русского языка; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к дея-
тельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный выбор буду-

щей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни. 

7) экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобаль-

ного характера экологических проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 
целей устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение про-
гнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности. 
8) ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-
вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодейст-
вия между людьми и познания мира; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-

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

ально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися рабочей 

программы по русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 
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 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 
использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, видеть на-

правление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответствен-
ность за своё поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмоциональ-

ным изменениям, быть открытым новому; 

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

 эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать эмо-
циональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении коммуникации; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 
людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учётом собст-

венного речевого и читательского опыта. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у обу-

чающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, комму-

никативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные дейст-

вия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её все-
сторонне; 

 устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классифика-
ции и обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюде-
нии; 

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

 вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов 
целям; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комби-
нированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по русскому языку; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом собст-
венного речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

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

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных ме-

тодов познания; 

 владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в том числе по 
русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

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

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

 выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и кри-
терии её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений; 

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

 давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 
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 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные 
средства и способы действия — в профессиональную среду; 

 выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные спосо-
бы решения проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из источ-
ников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интер-

претацию информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её це-
левой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (презентация, 

таблица, схема и другие); 

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

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий при ре-
шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информаци-
онной безопасности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть комму-

никативных универсальных учебных действий: 

 осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

 пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных 
знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вес-
ти диалог; 

 развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своё мне-
ние, строить высказывание. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как час-

ти регулятивных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за ре-
зультаты выбора; 

 оценивать приобретённый опыт; 

 стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 
знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия 

себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 
соответствие результатов целям; 

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

для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
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 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельно-
сти; 

 признавать своё право и право других на ошибку; 

 развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельно-

сти: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и воз-
можностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать дейст-
вия по их достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений уча-

стников, обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий ре-
зультат по разработанным критериям; 

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

тивным. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ по учебному предмету «Русский язык» 

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

зультаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 
Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях языка; о 

лингвистике как науке. 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, от-

ражающую традиционные российские духовно-нравственные ценности в художественных 

текстах и публицистике; объяснять значения данных лексических единиц с помощью лин-

гвистических словарей (толковых, этимологических и других); комментировать фразеоло-

гизмы с точки зрения отражения в них истории и культуры народа (в рамках изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государственного язы-

ка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, одного из ми-

ровых языков (с опорой на статью 68 Конституции Российской Федерации, Федеральный за-

кон от 1 июня 2005 г.№ 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», Федераль-

ный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке Россий-

ской Федерации»» от 28.02.2023 № 52-ФЗ, ЗаконРоссийской Федерации от 25 октября 1991 г. 

№ 1807-1 «О языках народов Российской Федерации»). 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго), знать и характеризовать 

признаки литературного языка и его роль в обществе; использовать эти знания в речевой 

практике. 

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи 
Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы и уровни 

языковой системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковой системы. 

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры ре-

чи, приводить соответствующие примеры. 

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной целесообраз-

ности, уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия нормам современного 

русского литературного языка. 

Иметь представление о языковой норме, её видах. 

Использовать словари русского языка в учебной деятельности. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 
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Выполнять фонетический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных 

звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических форм, ино-

язычных слов. 

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

точки зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного 

русского литературного языка. 

Использовать орфоэпический словарь. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы 
Выполнять лексический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 

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

зрения соблюдения лексических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать лексические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности использования 

стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики. 

Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; словарь 

иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 
Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 

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

точки зрения особенностей употребления сложносокращённых слов (аббревиатур). 

Использовать словообразовательный словарь. 

Морфология. Морфологические нормы 
Выполнять морфологический анализ слова. 

Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

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

зрения соблюдения морфологических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать морфологические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев употреб-

ления имён существительных, имён прилагательных, имён числительных, местоимений, гла-

голов, причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного). 

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 

Орфография. Основные правила орфографии 
Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 

Выполнять орфографический анализ слова. 

Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки зрения со-

блюдения орфографических правил современного русского литературного языка (в рамках 

изученного). 

Соблюдать правила орфографии. 

Использовать орфографические словари. 

Речь. Речевое общение 
Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объём устных 

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

не менее 7—8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский 

проект на лингвистическую и другие темы; использовать образовательные информационно-

коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

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

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникатив-

ной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных текстов, вклю-

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

чтения – 450–500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 

до 300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям офи-

циального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другим; использовать 

правила русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения, повседневном общении, интернет-коммуникации. 

Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка. 

Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и вырази-

тельного словоупотребления. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 
Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах представлен-

ной в нём информации в речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и 

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

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

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

150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникатив-

ной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных текстов, вклю-

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

чтения – 450–500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 

до 300 слов). 

Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв, ре-

цензия и другие). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, грамматиче-

ские и речевые ошибки. 

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

таты по отдельным темам программы по русскому языку: 

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

ном обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления раз-

говорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) употреб-

ления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в речевом 

общении и другое. 

Язык и речь. Культура речи 

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

ния. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в 

рамках изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных 

норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-

падежной формы управляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов 

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

Соблюдать синтаксические нормы. 
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Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

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

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных 

правил современного русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

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

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных 

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

ратуры. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

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

стили, язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

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

150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по учебному предмету «Русский язык» 

11 КЛАСС 

№ 

п/п  
 

Наименование разделов 

и тем программы  

 

Количество часов  

 

Виды деятельности 

 

Виды 

кон-

троля 

Элек-

трон-

ные 

(цифро-

вые) 

образо-

ватель-

ные 

ресурсы  

 

 

 

Ценностные 

ориентиры 

воспитания Все-

го  

 

Кон-

троль

ные 

рабо-

ты  

 

Пра

кти-

чес-

кие 

рабо

ты  

 

Раздел 1.Общие сведения о языке  

1.1 

Язык как знаковая сис-

тема. Основные функ-

ции языка. Лингвисти-

ка как наука 

 1  0 0 

Анализировать неязыковые зна-

ки, выявлять характерные при-

знаки знака. Сравнивать языко-

вые и неязыковые знаки. Выяв-

лять специфику языкового знака 

по сравнению с другими (неязы-

ковыми) знаками (на отдельных 

примерах). Выступать перед ау-

диторией с докладом; представ-

лять реферат, исследовательский 

проект на лингвистическую и 

другие темы; использовать обра-

зовательные информационно-

коммуникационные инструменты 

и ресурсы для решения учебных 

задач1 

Уст-

ный, 

пись-

ме-

ный 
Биб-

лиотека 

ЦОК 

https://m

.edsoo.r

u/7f41ba

cc 

Воспитывать 

граждпанина, 

проявляюще-

го уважение 

к историче-

скому и 

культурному 

наследию 

своего наро-

да, символам, 

праздникам, 

традициям. 

1.2 Язык и культура  1  0 0 

Опознавать лексику с националь-

но-культурным компонентом 

значения; лексику, отражающую 

традиционные российские ду-

ховно-нравственные ценности в 

художественных текстах и пуб-

лицистике; объяснять значения 

данных лексических единиц с 

помощью лингвистических сло-

варей (толковых, этимологиче-

ских и других). Комментировать 

фразеологизмы с точки зрения 

отражения в них культуры и ис-

тории русского народа (в рамках 

изученного) 

Уст-

ный, 

пись-

мен-

ный Биб-

лиотека 

ЦОК 

https://m

.edsoo.r

u/7f41ba

cc 

Воспитывать 

гражданина, 

проявляюще-

го интерес к 

родному 

языку, исто-

рии и кул-

бтуре своего 

края, своего 

нгарода и  

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
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1.3 

Русский язык — госу-

дарственный язык Рос-

сийской Федерации, 

средство межнацио-

нального общения, 

национальный язык 

русского народа, один 

из мировых языков 

1  0 0 

Анализировать текст статьи 68 

Конституции Российской Феде-

рации, ФЗ «О государственном 

языке Российской Федерации», 

ФЗ «О языках народов Россий-

ской Федерации». Комментиро-

вать функции русского языка как 

государственного языка Россий-

ской Федерации и языка межна-

ционального общения народов 

России, одного их мировых язы-

ков (с опорой на статью 68 Кон-

ституции Российской Федерации, 

ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации», ФЗ «О 

языках народов Российской Фе-

дерации») 

уст-

ный 

Биб-

лиотека 

ЦОК 

https://m

.edsoo.r

u/7f41ba

cc 

Воспитывать 

гражданина, 

проявляюще-

го интерес к 

родному 

языку, исто-

рии и кул-

бтуре своего 

края, своего 

нгарода и 

1.4 

Формы существования 

русского национально-

го языка 

2  0 0 

Различать и характеризовать ос-

новные признаки литературного 

языка, просторечия, народных 

говоров, профессиональных раз-

новидностей, жаргона, арго. Вы-

являть особенности литературно-

го языка в отличие от других 

форм существования русского 

литературного языка. Характери-

зовать роль русского литератур-

ного языка в обществе. Анализи-

ровать и оценивать текст (устный 

и письменный) с точки зрения 

уместности использования диа-

лектной лексики, профессиона-

лизмов (с опорой на толковые 

словари, 

уст-

ный 

Биб-

лиотека 

ЦОК 

https://m

.edsoo.r

u/7f41ba

cc 

Воспитывать 

гражданина, 

проявляюще-

го интерес к 

чтению, к 

родному 

языку, рус-

скому языку 

и литтерату-

ре как части 

духовной 

культуры 

своего наро-

да, россий-

ского общзе-

ства. 

Итого по разделу  5  0 0   

Раздел 2.Язык и речь. Культура речи. Система языка. Культура речи  

2.1 

Система языка, её уст-

ройство, функциониро-

вание 

1  0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Характеризовать единицы раз-

ных уровней языка в предъяв-

ленном тексте, приводить при-

меры взаимосвязи 

уст-

ный 

Библио-

тека ЦОК 

https://m.e

dsoo.ru/7f

41bacc 

Воспитывать 

гражданина, 

проявляюще-

го интерес к 

родному 

языку, исто-

рии и кул-

бтуре своего 

края, своего 

нгарода и 

2.2 
Культура речи как раз-

дел лингвистики 
1  0 

 

 

 

 

 

0 

Характеризовать понятие куль-

туры речи и соответствующий 

раздел лингвистики. Комменти-

ровать аспекты (компоненты) 

культуры речи, приводить соот-

ветствующие примеры  

уст-

ный 

Библио-

тека ЦОК 

https://m.e

dsoo.ru/7f

41bacc 

Воспитывать 

гражданина, 

проявляюще-

го интерес к 

родному 

языку, исто-

рии и кул-

бтуре своего 

края, своего 

нгарода 

2.3 

Языковая норма, её 

основные признаки и 

функции. Виды языко-

вых норм 

 1  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Различать виды норм русского 

литературного языка, приводить 

соответствующие примеры. 

Анализировать и характеризо-

вать устный и письменный текст 

с точки зрения уместности, точ-

ности, ясности, выразительности 

речи, с точки зрения соблюдения 

этических норм. Использовать 

синонимические ресурсы рус-

ского языка для более точного 

выражения мысли и усиления 

выразительности речи. Осуще-

ствлять выбор наиболее точных 

уст-

ный 

Библио-

тека ЦОК 

https://m.e

dsoo.ru/7f

41bacc 

Воспитывать 

граждани-

на,демонстри

рвющего 

навыки на-

блюде-

ний,накоплен

ия фактов, 

осмысления 

опыта в гу-

манитарных 

областях 

познания, 

исследова-

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
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языковых средств в соответст-

вии со сферами и ситуациями 

речевого общения 

тельской 

деятельности 

2.4 Качества хорошей речи  1  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Анализировать и характеризо-

вать устный и письменный текст 

с точки зрения уместности, точ-

ности, ясности, выразительности 

речи, с точки зрения соблюдения 

этических норм. Использовать 

синонимические ресурсы рус-

ского языка для более точного 

выражения мысли и усиления 

выразительности речи. Осуще-

ствлять выбор наиболее точных 

языковых средств в соответст-

вии со сферами и ситуациями 

речевого общения 

уст-

ный 

Библио-

тека ЦОК 

https://m.e

dsoo.ru/7f

41bacc 

Воспитывать 

граждани-

на,демонстри

рвющего 

навыки на-

блюде-

ний,накоплен

ия фактов, 

осмысления 

опыта в гу-

манитарных 

областях 

познания, 

исследова-

тельской 

деятельности 

2.5 
Основные виды слова-

рей (обзор) 
 1  0 

 

 

 

0 

Характеризовать основные виды 

лингвистических словарей, их 

назначение. Комментировать 

строение словарной статьи ос-

новных словарей русского язы-

ка. Использовать основные лин-

гвистические словари и спра-

вочники в учебной деятельности уст-

ный 

Библио-

тека ЦОК 

https://m.e

dsoo.ru/7f

41bacc 

Воспитывать 

граждани-

на,демонстри

рвющего 

навыки на-

блюде-

ний,накоплен

ия фактов, 

осмысления 

опыта в гу-

манитарных 

областях 

познания, 

исследова-

тельской 

деятельности 

Итого по разделу  5  0 0   

Раздел 3.Язык и речь. Культура речи. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы  

3.1 

Фонетика и орфоэпия 

как разделы лингвисти-

ки.(повторение, обоб-

щение). Изобразитель-

но-выразительные 

средства фонетики (по-

вторение, обобщение). 

 1  0 

 

 

 

 

0 

Выполнять фонетический анализ 

слова. Определять изобрази-

тельно 

выразительные средства фоне-

тики в тексте, характеризовать 

их стилистическую роль 

Устный, 

пись-

менный 

Биб-

лиоте-

ка 

ЦОК 

https://

m.edso

o.ru/7f

41bacc 

Воспитывать 

гражданина, 

проявляюще-

го интерес к 

родному 

языку 

3.2 

Орфоэпические (произ-

носительные и акцен-

тологические) нормы 

2  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Анализировать и характеризо-

вать особенности произношения 

безударных гласных звуков, 

некоторых согласных, сочетаний 

согласных, некоторых грамма-

тических форм, иноязычных 

слов. Оценивать и корректиро-

вать высказывания с точки зре-

ния соблюдения основных про-

износительных и акцентологиче-

ских норм современного русско-

го литературного языка. Соблю-

дать основные произноситель-

ные и акцентологические нормы 

современного русского литера-

турного языка. Использовать 

орфоэпический 

устный 

Биб-

лиоте-

ка 

ЦОК 

https://

m.edso

o.ru/7f

41bacc 

Воспитывать 

гражданина, 

проявляюще-

го интерес к 

родному 

языку 

Итого по разделу  3  
1  

0 
 

 

Раздел 4.Язык и речь. Культура речи. Лексикология и фразеология. Лексические нормы  

4.1 

Лексикология и фра-

зеология как разделы 

лингвистики (повторе-

ние, обобщение). Изо-

бразительно-

 2  0 

 

0 

Выполнять лексический анализ 

слова. Приводить примеры изо-

бразительновыразительных 

средств лексики. Анализировать 

и характеризовать текст с точки 

Устный, 

тест 

Биб-

лиоте-

ка 

ЦОК 

https://

Воспитывать 

гражданина, 

проявляюще-

го интеоес к 

родному 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
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выразительные средст-

ва лексики (повторе-

ние, обобщение) 

зрения использованных в нём 

изобразительно-выразительных 

средств лексики. Комментиро-

вать стилистическую роль ис-

пользованных в тексте изобрази-

тельновыразительных средств 

лексики. Использовать толковый 

словарь 

m.edso

o.ru/7f

41bacc 

языку 

4.2 

Основные лексические 

нормы современного 

русского литературного 

языка 

3  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Определять лексическое значе-

ние слова. Различать многознач-

ные слова и омонимы, употреб-

лять их в соответствии с лекси-

ческими значениями. Подбирать 

синонимы и антонимы к слову, 

строить синонимические ряды. 

Сравнивать слова, входящие в 

синонимическую/ антонимиче-

скую пару, синонимический ряд, 

характеризовать их значения. 

Выбирать нужное слово из ряда 

синонимов. Различать парони-

мы, определять их лексические 

значения. Употреблять синони-

мы, антонимы, паронимы в со-

ответствии с их лексическими 

значениями. Употреблять слово 

с учётом его лексической соче-

таемости. Употреблять иноязыч-

ные слова с учётом коммуника-

тивной целесообразности. Ана-

лизировать, оценивать и коррек-

тировать высказывания (в том 

числе собственные) с точки зре-

ния соблюдения лексических 

норм современного русского 

литературного языка. Анализи-

ровать текст с точки зрения ре-

чевой избыточности. Корректи-

ровать текст с целью устранения 

плеоназма и тавтологии. Ис-

пользовать толковый словарь, 

словарь омонимов, словарь ино-

странных слов, словарь синони-

мов, словарь антонимов, словарь 

паронимов 

Устный, 

пись-

менный 

Биб-

лиоте-

ка 

ЦОК 

https://

m.edso

o.ru/7f

41bacc 

Воспитывать 

гражданина, 

проявляюще-

го интеоес к 

родному 

языку 

4.3 

Функционально-

стилистическая окраска 

слова 

 1  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Различать слова, соответствую-

щие нормам литературного язы-

ка (стилистически нейтральные, 

книжные, разговорные), и слова, 

не соответствующие нормам 

литературного словоупотребле-

ния (просторечные слова, диа-

лектизмы, жаргонизмы). Харак-

теризовать слово с точки зрения 

функциональностилистической 

окраски. Анализировать, оцени-

вать и корректировать высказы-

вания с точки зрения использо-

вания книжных и разговорных, 

просторечных слов, диалектиз-

мов и жаргонизмов. Употреблять 

функциональностилистически 

окрашенные слова с учётом ре-

чевой ситуации. Использовать 

толковый словарь, диалектные 

словари, «Толковый словарь 

живого великорусского языка» 

В.И. Даля 

устный 

Биб-

лиоте-

ка 

ЦОК 

https://

m.edso

o.ru/7f

41bacc 

Воспитывать 

гражданина, 

интересую-

щегося раз-

витием род-

ного русско-

го языка, 

понимающе-

го духовную 

культуру 

народа 

4.4 

Экспрессивно-

стилистическая окраска 

слова 

 1  0 

 

 

 

Различать устаревшую и новую 

лексику, высокие (торжествен-

ные) и сниженные слова и сло-

Устный, 

иссле-

дование 

Биб-

лиоте-

ка 

Воспитывать 

гражданина, 

интересую-

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
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0 

восочетания. Анализировать 

устный и письменный текст с 

точки зрения уместности ис-

пользования в нём высокой и 

сниженной лексики; эмоцио-

нальнооценочных слов. Упот-

реблять экспрессивно- стили-

стическую, эмоциональнооце-

ночную лексику с учётом рече-

вой ситуации. Использовать 

толковый 

ЦОК 

https://

m.edso

o.ru/7f

41bacc 

щегося своей 

культурой, 

чтением, 

языком 

4.5 

Фразеология русского 

языка (повторение, 

обобщение). Крылатые 

слова 

 1  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Определять значения фразеоло-

гических оборотов и крылатых 

слов. Употреблять фразеологи-

ческие обороты и крылатые сло-

ва с учётом речевой ситуации. 

Анализировать, оценивать и 

корректировать высказывания (в 

том числе собственные) с точки 

зрения соблюдения лексических 

норм современного русского 

литературного языка. Использо-

вать фразеологический словарь, 

словарь крылатых слов 

устный 

Биб-

лиоте-

ка 

ЦОК 

https://

m.edso

o.ru/7f

41bacc 

Воспитывать 

граждани-

на,,проявляю

щего интерес 

к чтению, 

родному 

языку и ли-

тератруре как 

части духов-

ной культуры 

народа, рос-

сийского 

общества 

Итого по разделу  8  0 0   

Раздел 5.Язык и речь. Культура речи. Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы  

5.1 

Морфемика и словооб-

разование как разделы 

лингвистики (повторе-

ние, обобщение) 

2  0 

 

 

 

0 

Выполнять морфемный и слово-

образовательный анализ слова 

устный 

Биб-

лиоте-

ка 

ЦОК 

https://

m.edso

o.ru/7f

41bacc 

Воспитывать 

гражданина, 

интересую-

щегося своей 

культурой, 

чтением, 

языком 

5.2 
Словообразовательные 

нормы 
 1  1 

 

0 

Анализировать и характеризо-

вать высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения 

особенностей употребления аб-

бревиатур. Соблюдать нормы 

употребления аббревиатур. Ис-

пользовать школьный словооб-

разовательный словарь 

устный 

Биб-

лиоте-

ка 

ЦОК 

https://

m.edso

o.ru/7f

41bacc 

Воспитывать 

гражданина, 

интересую-

щегося своей 

культурой, 

чтением, 

языком 

Итого по разделу 3 1 0   

Раздел 6.Язык и речь. Культура речи. Морфология. Морфологические нормы  

6.1 

Морфология как раздел 

лингвистики (повторе-

ние, обобщение) 

2  0 

 

 

 

 

 

0 

Выполнять морфологический 

анализ слова. Характеризовать 

особенности употребления в 

тексте слов разных частей речи, 

комментировать их стилистиче-

ские функции 

устный 

Биб-

лиоте-

ка 

ЦОК 

https://

m.edso

o.ru/7f

41bacc 

Воспитывать 

гражданина, 

интересую-

щегося своей 

культурой, 

чтением, 

языком 

6.2 

Морфологические нор-

мы современного рус-

ского литературного 

языка (общее представ-

ление) 

4  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализировать и характеризо-

вать особенности образования и 

употребления форм имён суще-

ствительных. Оценивать и кор-

ректировать высказывания (в 

том числе собственные) с точки 

зрения соблюдения морфологи-

ческих норм. Соблюдать основ-

ные нормы употребления имён 

существительных. Использовать 

словари грамматических трудно-

стей, справочники Анализиро-

вать и характеризовать особен-

ности образования и употребле-

ния форм степеней сравнения, 

краткой формы имени прилага-

тельного. Оценивать и коррек-

тировать высказывания (в том 

Устный, 

пись-

менный 

Биб-

лиоте-

ка 

ЦОК 

https://

m.edso

o.ru/7f

41bacc 

Воспитывать 

гражданина, 

интересую-

щегося своей 

культурой, 

чтением, 

языком 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
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0 

числе собственные) с точки зре-

ния соблюдения морфологиче-

ских норм. Соблюдать основные 

нормы употребления имён при-

лагательных. Использовать сло-

вари грамматических трудно-

стей, справочники Анализиро-

вать и характеризовать образо-

вание и употребление падежных 

форм количественных, порядко-

вых и собирательных числи-

тельных. Оценивать и корректи-

ровать высказывания (в том чис-

ле собственные) с точки зрения 

соблюдения морфологических 

норм. Употреблять имена числи-

тельные в соответствии с нор-

мами 

Итого по разделу  6  0 0   

Раздел 7.Язык и речь. Культура речи. Орфография. Основные правила орфографии  

7.1 

Орфография как раздел 

лингвистики (повторе-

ние, обобщение) 

1  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Иметь представление о принци-

пах и разделах русской орфо-

графии. Выполнять орфографи-

ческий анализ слова. Анализи-

ровать и характеризовать текст 

(в том числе собственный) с 

точки зрения соблюдения орфо-

графических правил современ-

ного русского литературного 

языка (в рамках изученного). 

Применять орфографические 

правила в речевой практике. 

Использовать орфографические 

словари 

устный 

Биб-

лиоте-

ка 

ЦОК 

https://

m.edso

o.ru/7f

41bacc 

Воспитывать 

гражданина, 

проявляюще-

го интерес к 

чтению, род-

ному языку и 

литературе 

как части 

духовной 

культуры 

русского 

народа 

7.2 
Правописание гласных 

и согласных в корне 
2  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Сравнивать слова с орфограм-

мами в корне. Осуществлять 

выбор правила, регулирующего 

верное написание гласных и 

согласных в корне. Выполнять 

орфографический анализ слов с 

орфограммами в корне. Анали-

зировать текст с точки зрения 

соблюдения в нём орфографиче-

ских правил. Применять орфо-

графические правила в речевой 

практике. Использовать орфо-

графические 

Устный, 

пись-

менный 

Биб-

лиоте-

ка 

ЦОК 

https://

m.edso

o.ru/7f

41bacc 

Воспитывать 

гражданина, 

проявляюще-

го интерес к 

чтению, род-

ному языку и 

литературе 

как части 

духовной 

культуры 

русского 

народа    

7.3 

Употребление раздели-

тельных ъ и ь. Право-

писание приставок. 

Буквы ы — и после 

приставок 

2  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнивать слова с разделитель-

ными ъ и ь. Осуществлять выбор 

правила, регулирующего напи-

сание слов с разделительными ъ 

и ь. Выполнять орфографиче-

ский анализ слов с разделитель-

ными ъ и ь. Анализировать текст 

с точки зрения соблюдения в 

нём орфографических правил. 

Применять орфографические 

правила в речевой практике. 

Использовать орфографические 

словари. Сравнивать слова с 

неизменяемыми приставками, 

приставками на -з (-с), пристав-

ками пре- и при-, буквами ы – и 

после приставок. Осуществлять 

выбор правила, регулирующего 

написание слов с неизменяемы-

ми приставками, приставками на 

-з (-с), приставками пре- и при-, 

буквами ы – и после приставок. 

Выполнять орфографический 

анализ слов с неизменяемыми 

Устный, 

пись-

менный 

Биб-

лиоте-

ка 

ЦОК 

https://

m.edso

o.ru/7f

41bacc 

Воспитывать 

гражданина, 

проявляюще-

го интерес к 

чтению, род-

ному языку и 

литературе 

как части 

духовной 

культуры 

русского 

народа    

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
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0 

приставками, приставками на -з 

(-с), приставками пре- и при-, 

буквами ы – и после приставок. 

Анализировать текст с точки 

зрения соблюдения в нём орфо-

графических правил. Применять 

орфографические правила в ре-

чевой практике. Использовать 

орфографические 

7.4 
Правописание суффик-

сов 
 2  1 

 

 

 

0 

Осуществлять выбор правила, 

регулирующего написание имён 

существительных, имён прила-

гательных, глаголов, причастий, 

деепричастий, наречий с орфо-

граммой в суффиксах. Выпол-

нять орфографический анализ 

имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов, при-

частий, деепричастий, наречий с 

орфограммой в суффиксах. Ана-

лизировать текст с точки зрения 

соблюдения в нём орфографиче-

ских правил. Применять орфо-

графические правила в речевой 

практике. Использовать орфо-

графические словари 

Устный, 

пись-

мен-ный 

Биб-

лиоте-

ка 

ЦОК 

https://

m.edso

o.ru/7f

41bacc 

Воспиты-

вать гражда-

ни-на, прояв-

ляющего 

интерес к 

чтению, род-

ному языку и 

литературе 

как части 

духовной 

культуры 

русского 

народа    

7.5 

Правописание н и нн в 

словах различных час-

тей речи 

2  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Сравнивать имена существи-

тельные, имена прилагательные, 

глаголы, причастия, наречия с н 

и нн в суффиксах. Осуществлять 

выбор правила, регулирующего 

написание н и нн в суффиксах 

имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов, при-

частий, наречий. Выполнять 

орфографический анализ упот-

реблённых в тексте имён суще-

ствительных, имён прилагатель-

ных, глаголов, причастий, наре-

чий с н и нн в суффиксах. Ана-

лизировать текст с точки зрения 

соблюдения в нём орфографиче-

ских правил. Применять орфо-

графическиеправила в речевой 

практике. Использовать орфо-

графические словари 

Устный, 

пись-

менный 

Биб-

лиоте-

ка 

ЦОК 

https://

m.edso

o.ru/7f

41bacc 

Воспитывать 

гражданина, 

проявляюще-

го интерес к 

чтению, род-

ному языку и 

литературе 

как части 

духовной 

культуры 

русского 

народа 

7.6 Правописание не и ни  1  0 

 

 

 

 

 

0 

Сравнивать примеры правописа-

ния не и ни. Разграничивать 

правила правописания не и ни. 

Осуществлять выбор правила, 

регулирующего верное написа-

ние не и ни. Выполнять орфо-

графический анализ употреб-

лённых в тексте примеров напи-

сания не и ни. Анализировать 

текст с точки зрения соблюдения 

орфографических правил. При-

менять орфографические прави-

ла в речевой практике. Исполь-

зовать орфографические словари 

Устный, 

пись-

менный 

Биб-

лиоте-

ка 

ЦОК 

https://

m.edso

o.ru/7f

41bacc 

Воспитывать 

гражданина, 

проявляюще-

го интерес к 

чтению, род-

ному языку и 

литературе 

как части 

духовной 

культуры 

русского 

народа 

7.7 

Правописание оконча-

ний имён существи-

тельных, имён прилага-

тельных и глаголов 

2  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнивать имена существи-

тельные, имена прилагательные, 

глаголы с безударными оконча-

ниями. Осуществлять выбор 

правила, регулирующего верное 

написание имён существитель-

ных, имён прилагательных, гла-

голов с безударными оконча-

ниями. Выполнять орфографи-

ческий анализ употреблённых в 

тексте имён существительных, 

Устный, 

пись-

менный 

Биб-

лиоте-

ка 

ЦОК 

https://

m.edso

o.ru/7f

41bacc 

Воспитывать 

гражданина, 

проявляюще-

го интерес к 

чтению, род-

ному языку и 

литературе 

как части 

духовной 

культуры 

русского 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
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0 

имён прилагательных, глаголов с 

безударными окончаниями. 

Анализировать текст с точки 

зрения соблюдения в нём орфо-

графических правил. Применять 

орфографические правила в ре-

чевой практике. Использовать 

орфографические словари 

народа 

7.8 

Слитное, дефисное и 

раздельное написание 

слов 

2  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

Сравнивать примеры слитного, 

дефисного и раздельного напи-

сания сложных имён существи-

тельных, имён прилагательных, 

наречий, предлогов, союзов, 

частиц. Осуществлять выбор 

правила, регулирующего слит-

ное, дефисное и раздельное на-

писание имён существительных, 

имён прилагательных, наречий, 

предлогов, союзов, частиц. Вы-

полнять орфографический ана-

лиз примеров слитного, дефис-

ного и раздельного написания 

употреблённых в тексте слож-

ных имён существительных, 

имён прилагательных, наречий, 

предлогов, союзов, частиц. Ана-

лизировать текст с точки зрения 

соблюдения в нём орфографиче-

ских правил. Применять орфо-

графические правила. Использо-

вать орфографические 

Устный, 

пись-

менный 

Биб-

лиоте-

ка 

ЦОК 

https://

m.edso

o.ru/7f

41bacc 

Воспитывать 

гражданина, 

проявляюще-

го интерес к 

чтению, род-

ному языку и 

литературе 

как части 

духовной 

культуры 

русского 

народа 

Итого по разделу  14  2 0   

Раздел 8.Речь. Речевое общение  

8.1 

Речь как деятельность. 

Виды речевой деятель-

ности (повторение, 

обобщение) 

1  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Создавать устные монологиче-

ские и диалогические высказы-

вания различных типов и жан-

ров. Употреблять языковые 

средства с учётом речевой си-

туации (объём устных моноло-

гических высказываний – не 

менее 100 слов; объём диалоги-

ческого высказывания – не ме-

нее 7–8 реплик)1 . Выступать 

перед аудиторией с докладом; 

представлять реферат, исследо-

вательский проект на лингвис-

тическую и другие темы. Ис-

пользовать образовательные 

информационно-

коммуникационные инструмен-

ты и ресурсы для решения учеб-

ных задач. Использовать раз-

личные виды аудирования и 

чтения в соответствии с комму-

никативной задачей, приёмы 

информационносмысловой пе-

реработки прочитанных и про-

слушанных текстов, включая 

гипертекст, графику, инфогра-

фику и другие (объём текста для 

чтения – 450–500 слов; объём 

прослушанного или прочитанно-

го текста для пересказа от 250 до 

300 слов); объём сочинения – 

беседа 

Биб-

лиоте-

ка 

ЦОК 

https://

m.edso

o.ru/7f

41bacc 

Воспитывать 

гражданина, 

проявляюще-

го интерес к 

чтению, род-

ному языку и 

литературе 

как части 

духовной 

культуры 

русского 

народа 

8.2 

Речевое общение и его 

виды. Основные сферы 

речевого общения. Ре-

чевая ситуация и её 

компоненты 

1  0 

 

 

 

 

 

 

 

Иметь представление о нормах 

речевого поведения в официаль-

ных и неофициальных ситуациях 

общения. Учитывать в процессе 

речевого общения речевую си-

туацию. Выбирать речевую так-

тику и языковые средства с учё-

Устный, 

пись-

менный 

Биб-

лиоте-

ка 

ЦОК 

https://

m.edso

o.ru/7f

Воспитывать 

гражданина, 

проявляюще-

го интерес к 

чтению, род-

ному языку и 

литературе 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
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42  

 

 

 

0 

том речевой ситуации. Анализи-

ровать и оценивать речевые вы-

сказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации общения, 

успешности в достижении про-

гнозируемого 

41bacc как части 

духовной 

культуры 

русского 

народа 

8.3 Речевой этикет  1  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Характеризовать нормы речево-

го этикета применительно к раз-

личным ситуациям официально-

го/ неофициального общения, 

статусу адресанта/адресата и 

другому. Использовать правила 

русского речевого этикета в со-

циальнокультурной, учебно-

научной, официально-деловой 

сферах общения, в повседневном 

общении, интернет 

устный 

Биб-

лиоте-

ка 

ЦОК 

https://

m.edso

o.ru/7f

41bacc 

Воспитывать 

гражданина, 

проявляюще-

го интерес к 

чтению, род-

ному языку и 

литературе 

как части 

духовной 

культуры 

русского 

народа 

8.4 
Публичное выступле-

ние 
 2  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Различать основные виды пуб-

личной речи по их основной 

цели. Анализировать образцы 

публичной речи с точки зрения 

её композиции, аргументации, 

языкового оформления, дости-

жения поставленных коммуни-

кативных задач. Выступать пе-

ред аудиторией сверстников с 

небольшой информационной, 

убеждающей речью 

устный 

Биб-

лиоте-

ка 

ЦОК 

https://

m.edso

o.ru/7f

41bacc 

Воспитывать 

гражданина, 

проявляюще-

го интерес к 

чтению, род-

ному языку и 

литературе 

как части 

духовной 

культуры 

русского 

народа 

Итого по разделу  5  0 0   

Раздел 9.Текст. Информационно-смысловая переработка текста  

9.1 

Текст, его основные 

признаки (повторение, 

обобщение) 

1  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Характеризовать текст с точки 

зрения соответствия основным 

признакам. Выявлять способы и 

средства связи предложений и 

абзацев в тексте. Использовать 

знание признаков текста в про-

цессе его создания и корректи-

ровки 

Уст-

ный, 

пись-

менный 

Биб-

лиоте-

ка 

ЦОК 

https://

m.edso

o.ru/7f

41bacc 

Воспитывать 

гражданина, 

проявляюще-

го интерес к 

чтению, род-

ному языку и 

литературе 

как части 

духовной 

культуры 

русского 

народа 

9.2 

Логико-смысловые 

отношения между 

предложениями в тек-

сте (общее представле-

ние) 

2  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Выявлять логико-смысловые 

отношения между предложения-

ми в тексте. Характеризовать 

логикосмысловые отношения 

между предложениями в тексте. 

Корректировать текст с учётом 

знаний о логико-смысловых от-

ношениях между предложениями 

в тексте 

Уст-

ный, 

пись-

менный 

Биб-

лиоте-

ка 

ЦОК 

https://

m.edso

o.ru/7f

41bacc 

Воспитывать 

гражданина, 

проявляюще-

го интерес к 

чтению, род-

ному языку и 

литературе 

как части 

духовной 

культуры 

русского 

народа 

9.3 

Информативность тек-

ста. Виды информации 

в тексте 

2  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Анализировать и комментиро-

вать основную и дополнитель-

ную, явную и скрытую (подтек-

стовую) информацию текстов, 

воспринимаемых зрительно/ на 

слух. Использовать разные фор-

мы предъявления информации 
устный 

Биб-

лиоте-

ка 

ЦОК 

https://

m.edso

o.ru/7f

41bacc 

Воспитывать 

гражданина, 

проявляюще-

го интерес к 

чтению, род-

ному языку и 

литературе 

как части 

духовной 

культуры 

русского 

народа 

9.4 
Информационно-

смысловая переработка 
 3  1 

 

 

Осуществлять информационнос-

мысловую переработку прочи-

Уст-

ный, 

Биб-

лиоте-

Воспитывать 

гражданина, 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
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текста. План. Тези-

сы.Конспект. Реферат. 

Аннотация. Отзыв. 

Рецензия 

 

 

 

 

 

 

0 

танного и прослушанного текста. 

Предъявлять информацию текста 

в форме плана (простого и слож-

ного; назывного, вопросного), в 

форме тезисов, конспекта. Соз-

давать реферат на основе одного 

или нескольких источников. 

Составлять аннотацию, отзыв, 

рецензию 

пись-

менный 

ка 

ЦОК 

https://

m.edso

o.ru/7f

41bacc 

проявляюще-

го интерес к 

чтению, род-

ному языку и 

литературе 

как части 

духовной 

культуры 

русского 

народа 

Итого по разделу  8  1 0   

Повторение  6  0 

 

 

 

0 

 

 

Биб-

лиоте-

ка 

ЦОК 

https://

m.edso

o.ru/7f

41bacc 

 

Итоговый контроль  5   5  

 

 

0 

 

 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-

СОВ ПО ПРОГРАММЕ 
68   5  

0  
 0   

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Русский язык» 

12 КЛАСС 

№ 

п/п  

 

Наименование разделов 

и тем программы  

 

Количество часов Содержа-ние деятельности Виды 

контро-

ля 

Элек-

трон-

ные 

(циф-

ро-

вые) 

обра-

зова-

тель-

ные 

ре-

сурсы  

 

Ценностные 

ориентиры 

воспитания 

Все

го  

 

Кон

трол

ьны

е 

рабо

ты  

 

Пра

кти-

чес-

кие 

рабо

ты  

 

Раздел 1.Общие сведения о языке  

1.1 
Культура речи в эколо-

гическом аспекте 
2  0 0 

Выражать в устной и письменной 

форме отношение к культуре 

языка (от уровня бытового обще-

ния до состояния литературного 

языка в целом). Анализировать, 

оценивать и комментировать 

уместность/ неуместность упот-

ребления разговорной и просто-

речной лексики, сленга, жарго-

низмов; оправдан-

ность/неоправданность употреб-

ления иноязычных заимствова-

ний; нарушения речевого этике-

та, этических норм в речевом 

 

Уст-

ный.пис

ьмен-

ный 

Библио-

тека ЦОК 

https://m.e

dsoo.ru/7f

41c7e2 

Воспиты-

вать гражда-

ни-

на,проявляю

щего интерес 

к чтению, к 

родному 

русскому 

языку и ли-

тературе как 

части духв-

ной культу-

ры своего 

народа 

Итого по разделу  2  0 0   

Раздел 2.Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы 

2.1 

Синтаксис как раздел 

лингвистики (повторе-

ние, обобщение) 

2  0 0 

Выполнять синтаксический ана-

лиз словосочетания, простого и 

сложного предложения  

Уст-

ный, 

пись-

менный 

Библио-

тека ЦОК 

https://m.e

dsoo.ru/7f

41c7e2 

Воспитывать 

граждани-

на,проявляю

щего интерес 

к чтению, к 

родному 

русскому 

языку и ли-

тературе как 

части духв-

ной культуры 

своего наро-

да 

2.2 

Изобразительно-

выразительные средства 

синтаксиса 

 2  0 0 

Определять изобразительно-

выразительные средства синтак-

сиса русского языка (в рамках 

устный Библио-

тека ЦОК 

https://m.e

Воспитывать 

граждани-

на,проявляю

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
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изученного). Характеризовать 

особенности употребления в тек-

сте изобразительно-

выразительных средств синтак-

сиса, комментировать их стили-

стические функции  

 

dsoo.ru/7f

41c7e2 

щего интерес 

к чтению, к 

родному 

русскому 

языку и ли-

тературе как 

части духв-

ной культуры 

своего наро-

да 

2.3 

Синтаксические нормы. 

Основные нормы согла-

сования сказуемого с 

подлежащим 

2  0 0 

Анализировать, характеризовать 

и оценивать высказывания с точ-

ки зрения основных норм согла-

сования сказуемого с подлежа-

щим (в рамках изученного).  

устный 

Библио-

тека ЦОК 

https://m.e

dsoo.ru/7f

41c7e2 

Воспитывать 

граждани-

на,проявляю

щего интерес 

к чтению, к 

родному 

русскому 

языку и ли-

тературе как 

части духв-

ной культуры 

своего наро-

да 

2.4 
Основные нормы управ-

ления 
 2  0 0 

управляемого слова (в рамках 

изученного). Корректировать 

текст с точки зрения употребле-

ния падежной и предложно-

падежной формы управляемого 

слова. Соблюдать синтаксиче-

ские нормы. Использовать слова-

ри грамматических трудностей, 

справочники  

Уст-

ный, 

пись-

менный 

Библио-

тека ЦОК 

https://m.e

dsoo.ru/7f

41c7e2 

Воспитывать 

граждани-

на,проявляю

щего интерес 

к чтению, к 

родному 

русскому 

языку и ли-

тературе как 

части духв-

ной культуры 

своего наро-

да 

2.5 

Основные нормы упот-

ребления однородных 

членов предложения 

2  0 0 

Анализировать, характеризовать 

и оценивать высказывания с точ-

ки зрения особенностей употреб-

ления однородных членов пред-

ложения (в рамках изученного). 

Корректировать текст с точки 

зрения основных норм употреб-

ления однородных членов пред-

ложения. Соблюдать синтаксиче-

ские нормы. Использовать слова-

ри грамматических трудностей, 

справочники  

Уст-

ный, 

пись-

менный 

Библио-

тека ЦОК 

https://m.e

dsoo.ru/7f

41c7e2 

Воспитывать 

граждани-

на,проявляю

щего интерес 

к чтению, к 

родному 

русскому 

языку и ли-

тературе как 

части духв-

ной культуры 

своего наро-

да 

2.6 

Основные нормы упот-

ребления причастных и 

деепричастных оборотов 

3  1 0 

Анализировать, характеризовать 

и оценивать высказывания с точ-

ки зрения основных норм упот-

ребления причастных и деепри-

частных оборотов  

Уст-

ный, 

пись-

менный 

Библио-

тека ЦОК 

https://m.e

dsoo.ru/7f

41c7e2 

Воспитывать 

граждани-

на,проявляю

щего интерес 

к чтению, к 

родному 

русскому 

языку и ли-

тературе как 

части духв-

ной культуры 

своего наро-

да 

2.7 

Основные нормы по-

строения сложных пред-

ложений 

3  0 0 

Анализировать, характеризовать 

и оценивать высказывания с точ-

ки зрения основных норм по-

строения сложных предложений 

(в рамках изученного).  

Корректировать текст с точки 

зрения основных норм построе-

ния сложных предложений. Со-

Уст-

ный, 

пись-

менный 

Библио-

тека ЦОК 

https://m.e

dsoo.ru/7f

41c7e2 

Воспитывать 

граждани-

на,проявляю

щего интерес 

к чтению, к 

родному 

русскому 

языку и ли-

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
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блюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари граммати-

ческих трудностей, справочники 

тературе как 

части духв-

ной культуры 

своего наро-

да 

2.8 

Обобщение и системати-

зация по теме «Синтак-

сис. Синтаксические 

нормы» 

 1  0 0 

Анализировать, характеризовать 

и оценивать высказывания с точ-

ки зрения основных синтаксиче-

ских норма (в рамках изученно-

го).  

Корректировать текст с точки 

зрения основных синтаксических 

норм.  

Соблюдать синтаксические нор-

мы. Использовать словари грам-

матических трудностей,  

Уст-

ный, 

пись-

менный 

Библио-

тека ЦОК 

https://m.e

dsoo.ru/7f

41c7e2 

Воспитывать 

граждани-

на,проявляю

щего интерес 

к чтению, к 

родному 

русскому 

языку и ли-

тературе как 

части духв-

ной культуры 

своего наро-

да 

Итого по разделу  17  1 0   

Раздел 3.Язык и речь. Культура речи. Пунктуа-

ция. Основные правила пунктуации 

3.1 

Пунктуация как раздел 

лингвистики (повторе-

ние, обобщение) 

1  0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Выполнять пунктуационный ана-

лиз предложения. Соблюдать 

правила пунктуации. Использо-

вать справочники по пунктуации  

Уст-

ный, 

пись-

менный 

Библио-

тека ЦОК 

https://m.e

dsoo.ru/7f

41c7e2 

Воспитывать 

граждани-

на,проявляю

щего интерес 

к чтению, к 

родному 

русскому 

языку и ли-

тературе как 

части духв-

ной культуры 

своего наро-

да 

3.2 

Знаки препинания меж-

ду подлежащим и ска-

зуемым 

1  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Анализировать предложение и 

осуществлять выбор правила, 

регулирующего постановку тире 

между подлежащим и сказуемым. 

Анализировать и характеризовать 

текст с точки зрения соблюдения 

пунктуационных правил совре-

менного русского литературного 

языка (в рамках изученного). С 

Уст-

ный.пис

ьмен-

ный 

Библио-

тека ЦОК 

https://m.e

dsoo.ru/7f

41c7e2 

Воспитывать 

граждани-

на,проявляю

щего интерес 

к чтению, к 

родному 

русскому 

языку и ли-

тературе как 

части духв-

ной культуры 

своего наро-

да 

3.3 

Знаки препинания в 

предложениях с одно-

родными членами 

2  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Анализировать предложение и 

осуществлять выбор правила, 

регулирующего постановку зна-

ков препинания в предложениях с 

однородными членами. Анализи-

ровать и характеризовать текст с 

точки зрения соблюдения пунк-

туационных правил современно-

го русского литературного языка 

(в рамках изученного). Соблю-

дать правила пунктуации  

Уст-

ный, 

пись-

менный 

Библио-

тека ЦОК 

https://m.e

dsoo.ru/7f

41c7e2 

Воспитывать 

граждани-

на,проявляю

щего интерес 

к чтению, к 

родному 

русскому 

языку и ли-

тературе как 

части духв-

ной культуры 

своего наро-

да 

3.4 
Знаки препинания при 

обособлении 
 3  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализировать предложение и 

осуществлять выбор правила, 

регулирующего постановку зна-

ков препинания в предложениях с 

обособленными определениями, 

приложениями, дополнениями, 

обстоятельствами, уточняющими 

членами. Анализировать и харак-

теризовать текст с точки зрения 

соблюдения пунктуационных 

Уст-

ный, 

пись-

менный 

Библио-

тека ЦОК 

https://m.e

dsoo.ru/7f

41c7e2 

Воспитывать 

граждани-

на,проявляю

щего интерес 

к чтению, к 

родному 

русскому 

языку и ли-

тературе как 

части духв-

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
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0 

правил современного русского 

литературного языка (в рамках 

изученного).  

ной культуры 

своего наро-

да 

3.5 

Знаки препинания в 

предложениях с ввод-

ными конструкциями, 

обращениями, междоме-

тиями 

2  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Анализировать предложение и 

осуществлять выбор правила, 

регулирующего постановку зна-

ков препинания в предложениях с 

вводными конструкциями, обра-

щениями, междометиями. Анали-

зировать и характеризовать текст 

с точки зрения соблюдения пунк-

туационных правил современно-

го русского литературного языка 

(в рамках изученного). Соблю-

дать правила пунктуации.  

Уст-

ный, 

пись-

менный 

Библио-

тека ЦОК 

https://m.e

dsoo.ru/7f

41c7e2 

Воспитывать 

граждани-

на,проявляю

щего интерес 

к чтению, к 

родному 

русскому 

языку и ли-

тературе как 

части духв-

ной культуры 

своего наро-

да 

3.6 
Знаки препинания в 

сложном предложении 
3  0 

0 Анализировать предложение и 

осуществлять выбор правила, 

регулирующего постановку зна-

ков препинания в сложносочи-

нённом, сложноподчинённом, 

бессоюзном сложном предложе-

ниях.  

Анализировать и характеризовать 

текст с точки зрения соблюдения 

пунктуационных правил совре-

менного русского литературного 

языка  

Уст-

ный, 

пись-

менный 

Библио-

тека ЦОК 

https://m.e

dsoo.ru/7f

41c7e2 

Воспитывать 

граждани-

на,проявляю

щего интерес 

к чтению, к 

родному 

русскому 

языку и ли-

тературе как 

части духв-

ной культуры 

своего наро-

да 

3.7 

Знаки препинания в 

сложном предложении с 

разными видами связи 

2  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Анализировать предложение и 

осуществлять выбор правила, 

регулирующего постановку зна-

ков препинания в сложном пред-

ложении с разными видами связи. 

Анализировать и характеризовать 

текст с точки зрения соблюдения 

пунктуационных правил совре-

менного русского литературного 

языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по 

пунктуации  

Уст-

ный, 

пись-

менный 

Библио-

тека ЦОК 

https://m.e

dsoo.ru/7f

41c7e2 

Воспитывать 

граждани-

на,проявляю

щего интерес 

к чтению, к 

родному 

русскому 

языку и ли-

тературе как 

части духв-

ной культуры 

своего наро-

да 

3.8 
Знаки препинания при 

передаче чужой речи 
2  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Анализировать предложение и 

осуществлять выбор правила, 

регулирующего оформление 

предложений с прямой речью, 

косвенной речью, диалогом, ци-

татой. Анализировать и характе-

ризовать текст с точки зрения 

соблюдения пунктуационных 

правил современного русского 

литературного языка (в рамках 

изученного).  

Уст-

ный, 

пись-

менный 

Библио-

тека ЦОК 

https://m.e

dsoo.ru/7f

41c7e2 

Воспитывать 

граждани-

на,проявляю

щего интерес 

к чтению, к 

родному 

русскому 

языку и ли-

тературе как 

части духв-

ной культуры 

своего наро-

да 

3.9 

Повторение и обобще-

ние по темам раздела 

"Пунктуация. Основные 

правила пунктуации" 

 1  0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Выполнять пунктуационный ана-

лиз предложения. Соблюдать 

правила пунктуации. Использо-

вать справочники по пунктуации  

Уст-

ный, 

пись-

менный 

Библио-

тека ЦОК 

https://m.e

dsoo.ru/7f

41c7e2 

Воспитывать 

граждани-

на,проявляю

щего интерес 

к чтению, к 

родному 

русскому 

языку и ли-

тературе как 

части духв-

ной культуры 

своего наро-

да 

Итого по разделу  17  1 0   

Раздел 4.Функциональная стилистика. Культура речи 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
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4.1 

Функциональная стили-

стика как раздел лин-

гвистики 

1  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Характеризовать классификаци-

онные признаки выделения 

функциональных разновидностей 

языка. Анализировать текст с 

точки зрения принадлежности к 

той или иной функциональной 

разновидности языка  

 

Уст-

ный, 

пись-

мен-

ный 

Библио-

тека ЦОК 

https://m.e

dsoo.ru/7f

41c7e2 

Воспитывать 

граждани-

на,проявляюще

го интерес к 

чтению, к род-

ному русскому 

языку и лите-

ратуре как 

части духвной 

культуры сво-

его народа 

4.2 Разговорная речь  2  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Отличать разговорную речь от 

других функциональных разно-

видностей языка. Анализировать 

и комментировать примеры раз-

говорной речи с точки зрения 

специфики использования фоне-

тических и интонационных осо-

бенностей, лексических, морфо-

логических, синтаксических 

средств. Сопоставлять и сравни-

вать разговорную речь с текстами 

других функциональных разно-

видностей языка с точки зрения 

их внеязыковых и лингвистиче-

ских особенностей  

Уст-

ный, 

пись-

мен-

ный 

Библио-

тека ЦОК 

https://m.e

dsoo.ru/7f

41c7e2 

Воспитывать 

граждани-

на,проявляюще

го интерес к 

чтению, к род-

ному русскому 

языку и лите-

ратуре как 

части духвной 

культуры сво-

его народа 

4.3 

Основные жанры разго-

ворной речи: устный 

рассказ, беседа, спор 

(обзор) 

2  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Характеризовать содержатель-

ные, композиционные, языковые 

особенности устного рассказа, 

беседы, спора. Принимать уча-

стие в беседах, разговорах, спо-

рах, соблюдая нормы речевого 

поведения; создавать устные рас-

сказы 

уст-

ный 

Библио-

тека ЦОК 

https://m.e

dsoo.ru/7f

41c7e2 

Воспитывать 

граждани-

на,проявляюще

го интерес к 

чтению, к род-

ному русскому 

языку и лите-

ратуре как 

части духвной 

культуры сво-

его народа 

4.4 Научный стиль  3  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Распознавать тексты научного 

стиля. Анализировать и коммен-

тировать научные (учебно-

научные, научно- 

справочные и научно-

популярные) тексты с точки зре-

ния СП 

лексических, морфологических, 

синтаксических средств. Сравни-

вать научные (учебно-научные и 

научно-популярные) тексты с 

текстами других функциональ-

ных стилей, а также с разговор-

ной речью, языком художествен-

ной литературы  

уст-

ный 

Библио-

тека ЦОК 

https://m.e

dsoo.ru/7f

41c7e2 

Воспитывать 

граждани-

на,проявляюще

го интерес к 

чтению, к род-

ному русскому 

языку и лите-

ратуре как 

части духвной 

культуры сво-

его народа 

4.5 
Основные жанры науч-

ного стиля (обзор) 
2  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Распознавать тексты научного 

стиля: монографию, диссерта-

цию, научную статью, реферат, 

словарь, справочник, учебник и 

учебное пособие, лекцию, доклад 

и другие. Анализировать и ком-

ментировать учебно-научные, 

научно-популярные, научно-

справочные тексты с точки зре-

ния специфики использования 

лексических, морфологических, 

синтаксических средств. Созда-

вать тексты научного стиля: док-

лад, реферат. Корректировать 

собственные тексты научного 

стиля  

уст-

ный 

Библио-

тека ЦОК 

https://m.e

dsoo.ru/7f

41c7e2 

Воспитывать 

граждани-

на,проявляюще

го интерес к 

чтению, к род-

ному русскому 

языку и лите-

ратуре как 

части духвной 

культуры сво-

его народа 

4.6 
Официально-деловой 

стиль. Основные жанры 
2  1 

 

 

Распознавать тексты официаль-

но-делового стиля. Анализиро-

Уст-

ный, 

Библио-

тека ЦОК 

Воспитывать 

граждани-

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2


 

48  

официально-делового 

стиля (обзор) 

 

 

0 

вать и комментировать тексты 

официально-делового стиля с 

точки зрения специфики исполь-

зования лексических, морфоло-

гических, синтаксических 

средств. Сравнивать тексты офи-

циально-делового стиля с текста-

ми других функциональных сти-

лей, а также с разговорной речью, 

языком художественной литера-

туры  

пись-

мен-

ный 

https://m.e

dsoo.ru/7f

41c7e2 

на,проявляюще

го интерес к 

чтению, к род-

ному русскому 

языку и лите-

ратуре как 

части духвной 

культуры сво-

его народа 

4.7 
Публицистический 

стиль 
 2  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распознавать основные жанры 

официально-делового стиля: за-

кон, устав, приказ, расписку, 

заявление, доверенность; авто-

биографию, характеристику, ре-

зюме. Извлекать информацию из 

текста закона (фрагмент), устава, 

приказа в соответствии с постав-

ленной коммуникативной зада-

чей, анализировать и комменти-

ровать её.  

Уст-

ный, 

пись-

мен-

ный 

Библио-

тека ЦОК 

https://m.e

dsoo.ru/7f

41c7e2 

Воспитывать 

граждани-

на,проявляюще

го интерес к 

чтению, к род-

ному русскому 

языку и лите-

ратуре как 

части духвной 

культуры сво-

его народа 

4.8 

Основные жанры публи-

цистического стиля (об-

зор) 

3  0 

 

 

0 

Распознавать основные жанры 

публицистического стиля: замет-

ку, статью, репортаж, очерк, эссе, 

интервью. Создавать тексты пуб-

лицистического стиля (сочине-

ние-рассуждение объёмом не 

менее 150 слов). Корректировать 

собственные тексты публицисти-

ческого стиля (сочинение-

рассуждение объёмом не менее 

150  

пись-

мен-

ный 

Библио-

тека ЦОК 

https://m.e

dsoo.ru/7f

41c7e2 

Воспитывать 

граждани-

на,проявляюще

го интерес к 

чтению, к род-

ному русскому 

языку и лите-

ратуре как 

части духвной 

культуры сво-

его народа 

4.9 
Язык художественной 

литературы 
 4  0 

 

 

 

 

 

0 

Распознавать тексты художест-

венной литературы. Анализиро-

вать и комментировать тексты 

художественной литературы с 

точки зрения использованных 

изобразительно-выразительных 

средств  

Уст-

ноый,

пись-

мен-

ный 

Библио-

тека ЦОК 

https://m.e

dsoo.ru/7f

41c7e2 

Воспитывать 

граждани-

на,проявляюще

го интерес к 

чтению, к род-

ному русскому 

языку и лите-

ратуре как 

части духвной 

культуры сво-

его народа 

Итого по разделу  21  1 0     

Повторение  6  1    

Библио-

тека ЦОК 

https://m.e

dsoo.ru/7f

41c7e2 

Воспитывать 

граждани-

на,проявляюще

го интерес к 

чтению, к род-

ному русскому 

языку и лите-

ратуре как 

части духвной 

культуры сво-

его народа 

Итоговый контроль  5   5  

  

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-

СОВ ПО ПРОГРАММЕ 
68   5  

  
 0   

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» 

Пояснительная записка. 

Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи учи-

телю литературы в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в образовании и активные методики обучения, и подлежит непо-

средственному применению при реализации обязательной части ООП СОО. 

Программа по литературе позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к формиро-

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
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ванию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулирован-

ных во ФГОС СОО;  

определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; опреде-

лить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета 

по годам обучения в соответствии со ФГОС СОО, федеральной рабочей программой воспи-

тания. 

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с 

учётом особенностей преподавания учебного предмета на уровне среднего общего образова-

ния, планируемые предметные результаты распределены по годам обучения. 

Литература способствует формированию духовного облика и нравственных ориенти-

ров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуаль-

ном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и на-

ционального самосознания. Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, 

что литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетиче-

ское освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художест-

венных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают 

их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования в 11–12 классах составляют чтение и 

изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы второй поло-

вины ХIХ – начала ХХI века с целью формирования целостного восприятия и понимания ху-

дожественного произведения, умения его анализировать и интерпретировать в соответствии 

с возрастными особенностями обучающихся, их литературным развитием, жизненным и чи-

тательским опытом. 

Литературное образование на уровне среднего общего образования преемственно с 

учебным предметом «Литература» на уровне основного общего образования, происходит уг-

лубление межпредметных связей с русским языком и учебными предметами предметной об-

ласти «Общественно-научные предметы», что способствует развитию речи, историзма мыш-

ления, формированию художественного вкуса и эстетического отношения к окружающему 

миру. 

В рабочей программе по литературе учтены все этапы российского историко-

литературного процесса второй половины ХIХ – начала ХХI века, представлены разделы, 

включающие произведения литератур народов России и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой моно-

графической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов 

обучения литературе. 
Цели изучения литературы на уровне среднего общего образования состоят в сформи-

рованности чувства причастности к отечественным культурным традициям, лежащим в ос-

нове исторической преемственности поколений, и уважительного отношения к другим куль-

турам; в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этических идеа-

лов; осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры и 

взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности. Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и ус-

тойчивого интереса к чтению как средству приобщения к российскому литературному на-

следию и сокровищам отечественной и зарубежной культуры, базируется на знании содер-

жания произведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, понимании комму-

никативно-эстетических возможностей языка художественных текстов и способствует со-

вершенствованию устной и письменной речи обучающихся на примере лучших литератур-

ных образцов. 

Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном решении учеб-

ных и воспитательных задач, стоящих на уровне среднего общего образования и сформули-

рованных в ФГОС СОО. 

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным традици-

ям и осознанием исторической преемственности поколений, включением в языковое про-

странство русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъ-
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емлемой части культуры, состоят в приобщении обучающихся к лучшим образцам русской и 

зарубежной литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века, воспитании уважения к 

отечественной классической литературе как социокультурному и эстетическому феномену, 

освоении в ходе изучения литературы духовного опыта человечества, этико-нравственных, 

философско-мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций и ценностей.  

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству по-

знания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним, приобщением к 

российскому литературному наследию и через него – к традиционным ценностям и сокро-

вищам отечественной и мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие по-

требности в чтении художественных произведений, знание содержания и осмысление клю-

чевых проблем произведений русской, мировой классической и современной литературы, в 

том числе литератур народов России, а также на формирование потребности в досуговом 

чтении и умение составлять программы собственной читательской деятельности, участво-

вать во внеурочных мероприятиях, содействующих повышению интереса к литературе, чте-

нию, образованию, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными 

читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, само-

стоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений анализа и интер-

претации литературного произведения как художественного целого с учётом историко-

литературной обусловленности, культурного контекста и связей с современностью с исполь-

зованием теоретико-литературных знаний и представления об историко-литературном про-

цессе. Задачи связаны с развитием представления о специфике литературы как вида искусст-

ва и умением сопоставлять произведения русской и мировой литературы и сравнивать их с 

художественными интерпретациями в других видах искусств, с выявлением взаимообуслов-

ленности элементов формы и содержания литературного произведения, а также образов, тем, 

идей, проблем, способствующих осмыслению художественной картины жизни, созданной 

автором в литературном произведении, и авторской позиции.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических воз-

можностей языка и реализацией их в учебной деятельности и в дальнейшей жизни, направ-

лены на расширение представлений об изобразительно-выразительных возможностях рус-

ского языка в литературных текстах, овладение разными способами информационной пере-

работки текстов с использованием важнейших литературных ресурсов, в том числе в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет). 

В соответствии с ФГОС СОО литература является обязательным предметом на дан-

ном уровне образования. Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, – 

204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 11 КЛАССЕ 
Основные этапы литературного процесса от древнерусской литературы до литературы 

первой половины XIX века: обобщающее повторение ( «Слово о полку Игореве», стихотво-

рения М.В.Ломоносова, Г.Р.Державина, комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль», стихотворе-

ния и баллады В.А.Жуковского; комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»; произведения 

А.С.Пушкина (стихотворения , романы «Е.Онегин», «Капитанская дочка»);произведения  

М.Ю.Лермонтова ( стихотворения, роман «Герой нашего времени»);произведения 

Н.В.Гоголя (комедия «Ревизор», поэма «Мертвые души») 

Литература второй половины XIX века 
А. Н. Островский. Драма «Гроза». 

И. А. Гончаров. Роман «Обломов». 

И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Silentium!», 

«Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы лю-

бим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и всё былое...») и др. 

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

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

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

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

гнать ладью живую…», «Ещё майская ночь», «Вечер», «Это утро, радость эта…», «Шёпот, 

робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…» и др. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города» (не менее двух 

глав по выбору). Например, главы «О корени происхождения глуповцев», «Опись градона-

чальникам», «Органчик», «Подтверждение покаяния» и др. 

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

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

Н. С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). Напри-

мер, «Очарованный странник», «Однодум» и др. 

А. П. Чехов. Рассказы (не менее трёх по выбору). Например, «Студент», «Ионыч», 

«Дама с собачкой», «Человек в футляре» и др. 

Комедия «Вишнёвый сад». 

Литературная критика второй половины XIX века 
Статьи H. А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», «Что такое обломовщина?», 

Д. И. Писарева «Базаров» и др. (не менее двух статей по выбору в соответствии с изучаемым 

художественным произведением). 

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

Зарубежная литература 
Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного произведения по 

выбору). Например, произведения Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд», «Большие надежды»; 

Г. Флобера «Мадам Бовари» и др. 

Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворений одно-

го из поэтов по выбору). Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера и др. 

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного произведения 

по выбору). Например, пьеса  Г. Ибсена «Кукольный дом» и др. 

11 КЛАСС 

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

натовый браслет», «Олеся» и др. 

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

Искариот», «Большой шлем» и др. 

М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, «Старуха Изергиль», «Макар 

Чудра», «Коновалов» и др. 

Пьеса «На дне». 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного по-

эта по выбору). Например, стихотворения К. Д. Бальмонта, М. А. Волошина, Н. С. Гумилёва 

и др. 

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

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

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

«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…» (из 

цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...», 

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

Поэма «Двенадцать». 

В. В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «А вы мог-

ли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо 

Татьяне Яковлевой» и др. 

Поэма «Облако в штанах». 

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

моя родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», 
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«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Я последний поэт дерев-

ни…», «Русь Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...» и др. 

О. Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Бессон-

ница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Ленинград», 

«Мы живём, под собою не чуя страны…» и др. 

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

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

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

«Книги в красном переплёте», «Бабушке», «Красною кистью…» (из цикла «Стихи о Моск-

ве») и др. 

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

следней встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по алле-

ям…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Мужество», 

«Приморский сонет», «Родная земля» и др. 

Поэма «Реквием». 

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

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

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

бору). 

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

прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и др. 

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

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

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

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

писателей по выбору). Например, В. П. Астафьев «Пастух и пастушка»; Ю. В. Бондарев «Го-

рячий снег»; В. В. Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада»; Б. Л. Васильев «А 

зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война»; К. Д. Воробьёв «Убиты 

под Москвой», «Это мы, Господи!»; В. Л. Кондратьев «Сашка»; В. П. Некрасов «В окопах 

Сталинграда»; Е. И. Носов «Красное вино победы», «Шопен, соната номер два»; С.С. Смир-

нов «Брестская крепость» и другие. 

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

В.О. Богомолов. Роман «В августе сорок четвёртого». 

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению 

не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю. В. Друниной, М. В. Исаковского, Ю. Д. 

Левитанского, С. С. Орлова, Д. С. Самойлова, К. М. Симонова, Б. А. Слуцкого и др. 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по выбо-

ру). Например, В. С. Розов «Вечно живые» и др. 

Б. Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Февраль. 

Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне хочется дойти…», «Снег 

идёт», «Любить иных – тяжёлый крест...», «Быть знаменитым некрасиво…», «Ночь», «Гам-

лет», «Зимняя ночь» и др. 

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

ЛАГ» (фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия под плитой, правда под кам-

нем»). 

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

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

В. Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). На-

пример, «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и др. 

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

«Тихая моя родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, Россия…», «Русский огонёк», 

«Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» и др. 

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

Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни погоста…»), 
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«На столетие Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого зверя 

в клетку…» и др. 

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

ному произведению не менее чем трёх прозаиков по выбору). Например, Ф. А. Абрамов  по-

весть «Пелагея» и др.); Ч. Т. Айтматов (повесть  «Белый пароход» и др.), В.П.Астафьев (по-

вествование в рассказах «Царь-рыба»(фрагменты) В. И. Белов (рассказы «На родине», «Боб-

ришный угор» и др.); Ф. А. Искандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), 

Ю. П. Казаков (рассказы «Северный дневник», «Поморка» и др.);  Захар Прилепин (рассказы 

из сборника «Собаки и другие люди» и др.); А. Н. и Б. Н. Стругацкие (повесть «Понедельник 

начинается в субботу» и др.);Ю. В. Трифонов (повести «Обмен» и др.).и др 

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

ведению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б. А. Ахмадулиной, А. А. Возне-

сенского, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкого, Ю. П. Кузнецова, А. С. 

Кушнера, Л. Н. Мартынова, Б. Ш. Окуджавы, Р. И. Рождественского, А. А. Тарковского, О. 

Г. Чухонцева и др. 

Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века. Пьесы (произведение одно-

го из драматургов по выбору). Например, А. Н. Арбузов «Иркутская история»; А. В. Вампи-

лов «Старший сын» и др. 

Литература народов России 
Рассказы, повести, стихотворения ( одно произведение по выбору). Например, рассказ 

Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий ветер каслания» и др.; стихо-

творения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и др. 

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

ния Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; Э. М. Ремарка  «Три товарища»; Дж. Сэлинд-

жера «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»;  Э. Хемингуэя «Старик и мо-

ре» и др. 

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

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

Зарубежная драматургия XX века ( одно произведение по выбору). Например, пье-

сы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; М. Метерлинка «Синяя птица»; О. Уайльда «Иде-

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

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ЛИТЕРА-

ТУРЕ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Изучение литературы в средней школе направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего 

общего образования по литературе достигаются в единстве учебной и воспитательной дея-

тельности  в соответствии с традиционными российскими социокультурными  и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и спо-

собствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внут-

ренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традици-

ям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у учащихся 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответствен-
ного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопо-
рядка; 
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 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, демо-
кратических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными ситуациями, 

изображёнными в литературных произведениях; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дис-
криминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного литера-
турного образования, в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в 

образовательной организации; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функ-
циями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 
2) патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многокон-
фессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, культуры РФ, 

своего края, народов России в контексте изучения произведений русской и зарубежной лите-

ратуры, а также литературы  народов России, патриотизма, уважения к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и куль-

туру, прошлое и настоящее многонационального народа России в контексте изучения произ-

ведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов России;  

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 
наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в литерату-

ре, а также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отражённым 

в художественных произведениях;  

 идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 
за его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

 способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном про-
изведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нор-

мы и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей художественной литерату-

ры; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанно-
го принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том 

числе с опорой на литературные произведения; 

4) эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 
и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы;  

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

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

5) физического воспитания: 

 формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 
и психическому здоровью, в том числе с соответствующей оценкой поведения и поступков 

литературных героев; 

6) трудового воспитания: 
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 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при 
чтении произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с профессиональ-

ной деятельностью героев отдельных литературных произведений; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в 

процессе литературного образования;  

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 
осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в 

том числе ориентируясь на поступки литературных героев;  

 готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной чита-
тельской деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобаль-

ного характера экологических проблем, представленных в художественной литературе;  

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания це-
лей устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта литературных героев;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе по-
казанных в литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные экологи-

ческие последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе пред-
ставленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литератур народов России; 

8) ценности научного познания: 

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

осознанию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 
между людьми и познания мира с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные лите-

ратурные произведения; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 
исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на литературные 

темы.  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования, в том числе  литературного образования, у обучающихся со-

вершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

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

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответствен-
ность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и 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 сопереживанию;  

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 
людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный чи-

тательский опыт. 

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у обу-

чающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, комму-

никативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные дейст-

вия, совместная деятельность. 

У обучающихся будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения рабочей программы по литературе для средне-

го общего образования должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в худо-
жественном произведении, рассматривать её всесторонне;  

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных 
героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения лите-

ратурных фактов; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том чис-
ле при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного 

процесса;  

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

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

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комби-
нированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на 
собственный читательский опыт; 

2) У обучающихся будут сформированы следующие базовые исследовательские дей-

ствия:  

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой на художественные про-

изведения; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения прак-

тических задач, применению различных методов познания;  

 осуществлять различные виды деятельности для получения нового знания по лите-
ратуре, 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 современного литературоведения;  

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

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении 

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

доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

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

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в том числе чи-
тательский; 

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

 уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения 
литературных произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить про-
блемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

3)  У обучающихся будут сформированы умения  работать с информацией как часть  

      Познавательных универсальных учебных действий :  

 владеть навыками получения литературной и другой информации из источников 
разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпрета-
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цию информации различных видов и форм представления при изучении той или иной темы 

по литературе; 

 создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, рефе-
рат, аннотация и др.) с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая опти-

мальную форму представления и визуализации; 

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

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в реше-
нии когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм, норм информационной безопасности; 

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

У обучающихся будут сформированы умения общения как часть коммуникатив-

ных универсальных учебных действий: 
1) общение:  

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литерату-
ры и во внеурочной деятельности по предмету «Литература»; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных зна-
ков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на 

примеры из литературных произведений; 

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

ситуации; 

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

2)  У обучающихся будут сформированы умения самоорганизации как части     

     регулятивных универсальных учебных действий:  

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая изу-

чение литературных произведений, и жизненных ситуациях; 

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

ний; 

 давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной ли-
тературе; 

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

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

 оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных облас-
тях знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный 

и культурный уровень;  

3)  У обучающихся будут сформированы навыки самоконтроля и принятия се- 

 бя и других  как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 
соответствие результатов целям;  

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

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

произведений; 

  оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
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 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в 
том числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных геро-

ев и проблем, поставленных в художественных произведениях; 

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

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

4)  У обучающихся будут сформированы умения совместной деятельности как части             

      регулятивных универсальных учебных действий: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на 
уроке и во внеурочной деятельности по литературе; 

 выбирать тематику и методы совместной деятельности с учетом общих интересов и 
возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать дей-
ствия  по ее достижению: составлять план действий ,распределять роли с учетом мнений 

учеников; обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и во внеурочной 

деятельности по предмету «Литература»; 

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

 предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идея  с позиции 
новизны, оригинальности, практической значимости; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, про-
являть творчество и воображение, быть инициативным; 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Предметные результаты по литературе в средней школе должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемствен-

ности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культу-

ры, сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части куль-

туры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, ду-

ховно-нравственным развитием личности;  

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечест-

венной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и через 

него – к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры;  

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной 

классической и современной литературы, в том числе литератур 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 пье-

са «Вишнёвый сад» А. П. Чехова; рассказы и пьеса «На дне» М. Горького; рассказы И. А. 

Бунина и А. И. Куприна; стихотворения и поэма «Двенадцать» А. А. Блока; стихотворения и 

поэма «Облако в штанах» В. В. Маяковского;стихотворения С. А. Есенина, О. Э. Мандель-

штама, М. И. Цветаевой; стихотворения и поэма «Реквием» А. А. Ахматовой; роман Н.А. 

Островского «Как закалялась сталь» (избранные главы); роман М. А. Шолохова «Тихий 

Дон» (избранные главы); роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (или «Белая гвар-

дия»); одно произведение А. П. Платонова; стихотворения А. Т. Твардовского, Б. Л. Пастер-

нака, роман А.А. Фадеева "Молодая гвардия", роман В.О. Богомолова "В августе сорок чет-

вертого года", повесть А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»; произведения 

литературы второй половины XX–XXI века: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе 
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Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, Ю. В. Бондарева, Б. Л. Васильева, К. Д. Воробьёва, Ф. А. 

Искандера, В. Л. Кондратьева, В. Г. Распутина, В. М. Шукшина и др.); не менее двух поэтов 

по выбору (в том числе И. А. Бродского, А. А. Вознесенского, В. С. Высоцкого, Е. А. Евту-

шенко, Н. А. Заболоцкого, А. С. Кушнера, Б. Ш. Окуджавы, Р. И. Рождественского, Н. М. 

Рубцова и др.); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А. Н. Арбузова, А. В. 

Вампилова и др.); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе романы 

и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера,  Э. М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. Брэд-

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

произведения из литератур народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, 

М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, 

Ю. Шесталова и др.); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять 

их связь с современностью;  

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

идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных уст-

ных 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 по-

нимания;  

8) сформированностьумений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

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

каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в един-

стве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в 

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

к изученным на уровне основного общего образования): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и про-

странство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; лите-

ратурные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, фу-

туризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; те-

матика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи;внутренняя 

речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, 

силлабическая, силлаботоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в 

литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный пере-

вод; литературная критика;  

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

вать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, 

театр, кино, музыка и др.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении сло-

весного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, об изо-

бразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной литературе и 

умение применять их в речевой практике;  

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и по-

нимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, док-

ладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных 

жанров (объём сочинения – не менее 250 слов); владение умением редактировать и совер-

шенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского литературного 

языка;  

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

апространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотеч-

ных систем. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

К КОНЦУ 10 КЛАССА ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемствен-

ности поколений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, 

идеологическими течениями и особенностями культурного развития страны в конкретную 

историческую эпоху (вторая половина XIX века);  

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, ду-

ховно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений литературной 

классики и собственного интеллектуально-нравственного роста;  

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечест-

венной и других культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение внимательно 

читать, понимать и самостоятельно интерпретировать художественный текст; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и зарубежной 

классической литературы, а также литератур народов России (вторая половина XIX века); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст 

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

литературных произведений второй половины XIX века со временем написания, с современ-

ностью и традицией; умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое со-

держание литературных произведений;  

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века обра-

зы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументирован-

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

иметь устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе чтения и обсуждения луч-

ших образцов отечественной и зарубежной литературы;  

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального по-

нимания; умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к 

нему, передавать читательские впечатления; 

8) сформированностьумений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

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

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и нали-

чия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в допол-

нение к изученным на уровне основного общего образования): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и про-

странство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; лите-

ратурные направления и течения: романтизм, реализм; литературные жанры; трагическое и 

комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тро-

пов и фигуры речи; внутренняя речь;стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы 

стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая); «вечные темы» и «вечные 

образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художествен-

ный перевод; литературная критика;  

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

вать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, 

театр, кино, музыка и др.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении сло-

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

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художест-

венной литературы и умение применять их в речевой практике; владение умением анализи-

ровать единицы различных языковых уровней и выявлять их роль в произведении; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и по-

нимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 
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устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, от-

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

менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные пись-

менные высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

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

пространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем; 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

К КОНЦУ 11 КЛАССА ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ: 

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание истори-

ческой преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской 

и мировой культуры через умение соотносить художественную литературу конца XIX – на-

чала XXI века с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в 

духовном и культурном развитии общества; воспитание ценностного отношения к литерату-

ре как неотъемлемой части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, ду-

ховно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, 

зарубежной литературы и литератур народов России и собственного интеллектуально-

нравственного роста; 

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него – к традицион-

ным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и места 

русской литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зару-

бежной литературы, литератур народов России (конец XIX – начало XXI века) и современной 

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

национальной и мировой литературы; 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст 

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

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

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

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

идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных уст-

ных и письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; свободное 

владение устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов оте-

чественной и зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интел-

лектуального понимания;  

8) сформированностьумений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

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

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных 

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

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

понятий (в дополнение к изученным на уровне основного общего образования): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и про-

странство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; лите-

ратурные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, фу-

туризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; те-

матика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи;внутренняя 

речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, 

силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в 

литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный пере-

вод; литературная критика;  
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10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литера-

туры и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графи-

ка, живопись, театр, кино, музыка и др.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении сло-

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

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художест-

венной литературы и умение применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и по-

нимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

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

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

менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные пись-

менные высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

13) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в 

том числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек 

и электронных библиотечных систем. 

Тематическое планирование 

11 КЛАСС 
№ 

п/п 

 

Наименованиеразделов 

и темпрограммы 

 

Количествочасов Содержание деятельности Виды 

кон-

троля 

Элек-

тронные 

(цифро-
вые) 

образо-

ватель-
ныере-

сурсы 

 

Целевые ориен-

тиры воспитания Все-
го 

 

Кон-
троль-

ныера-

боты 
 

Прак
ти-

чес-

кие-
ра-

боты 

 

Раздел 1. Литература второй половины XIX века  

1.1 А. Н. Островский. 

Драма «Гроза» 

5 1 0 Анализировать литературное произведение 

с учётом его родо-жанровой принадлежно-

сти в единстве формы и содержания с ис-

пользованием теоретико-литературных 
терминов и понятий. Характеризовать жанр, 

тематику, проблематику, идеи, сюжет, ком-

позицию и особенности конфликта, анали-
зировать ключевые эпизоды с учётом ав-

торской позиции и опорой на литературно-

критические статьи. Выявлять особенности 
системы образов, составлять характеристи-

ку персонажей, в том числе сравнительную 

и групповую. Составлять сопоставительные 
таблицы. Соотносить принципы изображе-

ния действительности в произведении с 

реалистическим методом. Сопоставлять 
текст с другими произведениями русской и 

мировой литературы, интерпретациями в 

различных видах искусств (графика, живо-
пись, театр, кино, музыка и др.), писать 

рецензии, отзывы, аннотации. Письменно 

отвечать на проблемный вопрос, писать 
сочинение на литературную тему и редак-

тировать собственные работы. Разрабаты-

вать 

Уст-

ный 

пись-

мен-
ный 

http://ww

w.edu.ru 

Воспитывать граж-

данина, выражаю-

щего неприятие к 

любой дискрими-
нации , экстремиз-

ма, коррупции в 

обществе 

1.2 И. А. Гончаров. Роман 

«Обломов» 

5 0 1 Эмоционально воспринимать и вырази-
тельно читать литературное произве-
дение, выражать личностное отноше-
ние к нему. Конспектировать лекцию 
учителя и статью учебника, составлять 
их планы и тезисы. Подбирать и обоб-
щать материалы о писателе, а также об 
истории создания произведения с ис-
пользованием справочной литературы и 
интернет-ресурсов. Осмысливать худо-
жественную картину жизни, созданную 
автором, понимать ключевые проблемы 
и выражать своё отношение к ним. Со-
ставлять лексические и историко-
культурные комментарии, используя 
словари. Развёрнуто отвечать на во-
просы (устно или письменно, с исполь-
зованием 

Устно, 

пись-
менно 

http://ww

w.edu.ru 

Воспитывать граж-

данина, ставящего 
перед собой цели, 

решающего задачи, 

занимающего ак-
тивную жизненную 

позицию 

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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1.3 И. С. Тургенев. Роман 
«Отцы и дети» 

7 0 1 Эмоционально воспринимать и вырази-
тельно читать литературное произве-
дение, выражать личностное отноше-
ние к нему. Конспектировать лекцию 
учителя и статью учебника, составлять 
их планы и тезисы. Составлять хроно-
логическую таблицу жизни и творчества 
писателя. Подбирать и обобщать мате-
риалы о писателе, а также об истории 
создания произведения с использова-
нием справочной литературы и интер-
нет-ресурсов. Осмысливать художест-
венную картину жизни, созданную авто-
ром, понимать ключевые проблемы и 
выражать своё отношение к ним. Со-
ставлять лексические и историко-
культурные комментарии, используя 
словари. Развёрнуто отвечать на во-
просы (устно или письменно, с исполь-
зованием цитирования) и самостоя-
тельно формулировать вопросы к тек-
сту, участвовать в коллективном диало-
ге, дискуссии, работать в паре и в груп-
пе. 

Устно, 
пись-

менно 

http://ww
w.edu.ru 

Воспитывать граж-
данина, имеющего 

своюточку зрения, 
занимающего ак-

тивную жизненную 

позицию, воспи-
танного на истори-

ко-культурных 

ценностях, духов-
ных ценностях 

русского народа 

1.4 Ф. И. Тютчев. Стихо-

творения (не менее 

трёх по выбору). На-
пример, «Silentium!», 

«Не то, что мните вы, 
природа...», «Умом 

Россию не понять…», 

«О, как убийственно 
мы любим...», «Нам не 

дано предугадать…», 

«К. Б.» («Я встретилвас 
— и всёбылое...») и др. 

4 0 1 принадлежности в единстве формы и 
содержания с использованием теорети-
ко-литературных терминов и понятий. 
Составлять план анализа стихотворе-
ния и осуществлять письменный анализ 
лирического текста. Сопоставлять сти-
хотворения с другими произведениями 
русской и мировой литературы, интер-
претациями в различных видах искусств 
(графика, живопись, театр, кино, музыка 
и др.), писать рецензии, отзывы. Пись-
менно отвечать на проблемный вопрос, 
писать сочинение на литературную 
тему и редактировать собственные 
работы. Разрабатывать индивидуаль-
ный/коллективный учебный проект. 
Самостоятельно планировать своё до-
суговое чтение, используя различные 
источники, в том числе ресурсы тради-
ционных библиотек и электронных 

уст-

ный 

http://ww

w.edu.ru 

Воспитывать ду-

ховно-

нравственную 
личность. 

1.5 Н. А. Некрасов. Стихо-

творения (не менее 

трёх по выбору). На-
пример, «Тройка», «Я 

не люблю иронии тво-

ей...», «Вчерашний 
день, часу в шес-

том…», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», 
«Поэт и Гражданин», 

«Элегия» («Пускай нам 

говорит изменчивая 

мода...») и др. Поэма 

«КомунаРусижитьхо-
рошо» 

6 0 1 составлять их планы и тезисы. Состав-
лять хронологическую таблицу жизни и 
творчества поэта. Подбирать и обоб-
щать материалы о поэте, а также об 
истории создания стихотворений и по-
эмы с использованием справочной ли-
тературы и интернет-ресурсов. Осмыс-
ливать художественную картину жизни, 
созданную автором, понимать ключе-
вые проблемы и выражать своё отно-
шение к ним. Составлять лексические и 
историко-культурные комментарии, 
используя словари. Развёрнуто отве-
чать на вопросы (устно или письменно, 
с использованием цитирования) и само-
стоятельно формулировать вопросы к 
тексту, участвовать в коллективном 
диалоге, дискуссии, работать в паре и в 
группе. Анализировать литературное 
произведение с учётом его родо-
жанровой принадлежности в единстве 
формы и содержания с использованием 
теоретико-литературных терминов и 
понятий. Составлять план анализа сти-
хотворения и осуществлять письмен-
ный анализ лирического текста. Харак-
теризовать жанр, тематику, проблема-
тику, идеи, сюжет, 

устно http://ww

w.edu.ru 
Воспитывать 
духовно-
нравственную 
личность 

1.6 А. А. Фет. Стихотворе-
ния (не менее трёх по 

выбору). Например, 

«Одним толчком со-
гнать ладью живую…», 

«Ещё майская ночь», 

«Вечер», «Это утро, 
радость эта…», «Шё-

3 0 1 а также об истории создания произве-
дения с использованием справочной 
литературы и интернет-ресурсов. Ос-
мысливать художественную картину 
жизни, созданную автором, понимать 
ключевые проблемы и выражать своё 
отношение к ним. Составлять лексиче-
ские и историко-культурные коммента-

уст-
ный 

http://ww
w.edu.ru 

Воспитывать 
духовно-
нравственную 
личность 
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пот, робкое дыха-
нье…», «Сияла 

ночь.Лунойбылполонса
д. Лежали…» и др. 

рии, используя словари. Развёрнуто 
отвечать на вопросы (устно или пись-
менно, с использованием цитирования) 
и самостоятельно формулировать во-
просы к тексту, участвовать в коллек-
тивном диалоге, дискуссии, работать в 
паре и в группе. Анализировать лириче-
ское произведение с учётом его родо-
жанровой принадлежности в единстве 
формы и содержания с использованием 
теоретико-литературных терминов и 
понятий. Составлять план анализа сти-
хотворения и осуществлять письмен-
ный анализ лирического текста. Сопос-
тавлять стихотворения с другими про-
изведениями русской и мировой лите-
ратуры, интерпретациями в различных 
видах искусств (графика, живопись, 
театр, кино, музыка и др.), писать ре-
цензии, отзывы. 

1.7 М. Е. Салтыков-

Щедрин. Роман-

хроника «История 

одного города» (не 
менее двух глав по 

выбору). Например, 

главы «О корени про-
исхождения глупов-

цев», «Опись градона-
чальникам», «Орган-

чик», «Подтверждение 

покаяния» и др. 

3 0 0 Эмоционально воспринимать и вырази-
тельно читать литературное произве-
дение, выражать личностное отноше-
ние к нему. Конспектировать лекцию 
учителя и статью учебника, составлять 
их планы и тезисы. Подбирать и обоб-
щать материалы о писателе, а также об 
истории создания произведения с ис-
пользованием справочной литературы и 
интернет-ресурсов. Осмысливать худо-
жественную картину жизни, созданную 
автором, понимать ключевые проблемы 
и выражать своё отношение к ним. Со-
ставлять лексические и историко-
культурные комментарии, используя 
словари. Развёрнуто отвечать на во-
просы (устно или письменно, с исполь-
зованием 

Уст-

ный, 

пись-

мен-
ный 

http://ww

w.edu.ru 

Воспитывать граж-

данина, выражаю-

щего готовность 

оценивать свои 
посьупки и пове-

дение, поведение и 

поступки других 
людей с позиции 

традиций россий-
ских духовно-

нравственных 

ценностей и норм с 
учетом осознания 

последствий по-

ступков 

1.8 Ф. М. Достоевский. 

Роман «Преступление 

и наказание» 

10 1 1 Эмоционально воспринимать и вырази-
тельно читать литературное произве-
дение, выражать личностное отноше-
ние к нему. Конспектировать лекцию 
учителя и статью учебника, составлять 
их планы и тезисы. Составлять хроно-
логическую таблицу жизни и творчества 
писателя. Подбирать и обобщать мате-
риалы о писателе, а также об истории 
создания произведения с использова-
нием справочной литературы и интер-
нет-ресурсов. Осмысливать художест-
венную картину жизни, созданную авто-
ром, понимать ключевые проблемы и 
выражать своё отношение к ним. Со-
ставлять лексические и историко-
культурные комментарии, используя 
словари. Развёрнуто отвечать на во-
просы (устно или письменно, с исполь-
зованием цитирования) и самостоя-
тельно формулировать вопросы к тек-
сту, участвовать в коллективном диало-
ге, дискуссии, работать в паре и в груп-
пе. 

Уст-

ный и 

пись-
мен-

ный 

http://ww

w.edu.ru 

Воспитывать граж-

данина, выражаю-

щего готовность 
оценивать свои 

поступки и пове-

дение, поведение и 
поступки других 

людей с позиции 

традиций россий-
ских духовно-

нравственных 

ценностей и норм с 
учетом осознания 

последствий по-

ступков 

1.9 Л. Н. Толстой. Роман-

эпопея «Война и мир» 

15 1 1 Эмоционально воспринимать и вырази-
тельно читать литературное произве-
дение, выражать личностное отноше-
ние к нему. Конспектировать лекцию 
учителя и статью учебника, составлять 
их планы и тезисы. Составлять хроно-
логическую таблицу жизни и творчества 
писателя. Подбирать и обобщать мате-
риалы о писателе, а также об истории 
создания произведения с использова-
нием справочной литературы и интер-
нет-ресурсов. Осмысливать художест-
венную картину жизни, созданную авто-
ром, понимать ключевые проблемы и 
выражать своё отношение к ним. Со-
ставлять лексические и историко-
культурные комментарии, используя 
словари. Развёрнуто отвечать на во-

Уст-

ный, 
пись-

мен-

ный 

http://ww

w.edu.ru 

Воспитывать граж-

данина, выражаю-
щего готовность 

оценивать свои 

посьупки и пове-
дение, поведение и 

поступки других 

людей с позиции 
традиций россий-

ских духовно-

нравственных 
ценностей и норм с 

учетом осознания 

последствий по-
ступков 
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просы (устно или письменно, с исполь-
зованием цитирования) и самостоя-
тельно формулировать вопросы к тек-
сту, участвовать в коллективном диало-
ге, дискуссии, работать в паре и в груп-
пе. Анализировать литературное произ-
ведение 
 

1.10 Н. С. Лесков. Рассказы 
и повести (не менее 

одного произведения 

по выбору). Например, 
«Очарованный стран-

ник», «Однодум» и др. 

2 1 0 Эмоционально воспринимать и вырази-
тельно читать литературное произве-
дение, выражать личностное отноше-
ние к нему. Конспектировать лекцию 
учителя и статью учебника, составлять 
их планы и тезисы. Подбирать и обоб-
щать материалы о писателе, а также об 
истории создания произведения с ис-
пользованием справочной литературы и 
интернет-ресурсов. Осмысливать худо-
жественную картину жизни, созданную 
автором, понимать ключевые проблемы 
и выражать своё отношение к ним. Со-
ставлять лексические и историко-
культурные комментарии, используя 
словари. Развёрнуто отвечать на во-
просы (устно или письменно, с исполь-
зованием цитирования) и самостоя-
тельно формулировать вопросы к тек-
сту, участвовать в коллективном диало-
ге, дискуссии, работать в паре и в груп-
пе. Анализировать литературное произ-
ведение с учётом его родо-жанровой 
принадлежности в единстве формы и 
содержания с использованием теорети-
ко- 

Уст-
ный, 

пись-

мен-
ный 

http://ww
w.edu.ru 

Воспитывать граж-
данина, выражаю-

щего готовность 

оценивать свои 
посьупки и пове-

дение, поведение и 

поступки других 
людей с позиции 

традиций россий-

ских духовно-
нравственных 

ценностей и норм с 

учетом осознания 

последствий по-

ступков 

1.11 А. П. Чехов. Рассказы 
(не менее трёх по вы-

бору). Например, 

«Студент», «Ионыч», 

«Дама с собачкой», 

«Человек в футляре» и 

др. Комедия «Вишнё-
выйсад» 

9 0 1 Эмоционально воспринимать и вырази-
тельно читать литературное произве-
дение, выражать личностное отноше-
ние к нему. Конспектировать лекцию 
учителя и статью учебника, составлять 
их планы и тезисы. Составлять хроно-
логическую таблицу жизни и творчества 
писателя. Подбирать и обобщать мате-
риалы о писателе, а также об истории 
создания произведения с использова-
нием справочной литературы и интер-
нет-ресурсов. Осмысливать художест-
венную картину жизни, созданную авто-
ром, понимать ключевые проблемы и 
выражать своё отношение к ним. Со-
ставлять лексические и историко-
культурные комментарии, используя 
словари. Развёрнуто отвечать на во-
просы (устно или письменно, с исполь-
зованием цитирования) и самостоя-
тельно формулировать вопросы к тек-
сту, участвовать в коллективном диало-
ге, дискуссии, работать в паре и в груп-
пе. Анализировать литературное произ-
ведение с учётом его родо-жанровой 
принадлежности в единстве формы и 
содержания с использованием теорети-
ко- 

Уст-
ный, 

пись-

мен-

ный 

http://ww
w.edu.ru 

Воспитывать граж-
данина, выражаю-

щего готовность 

оценивать свои 

поступки и пове-

дение, поведение и 

поступки других 
людей с позиции 

традиций россий-

ских духовно-
нравственных 

ценностей и норм с 

учетом осознания 
последствий по-

ступков 

Итогопоразделу 69     

Раздел 2.ЛитературанародовРоссии 

2.1 Стихотворения (не 

менее одного по выбо-
ру). Например, 

Г.Тукая, К. Хетагурова 

и др. 

1 0  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Эмоционально воспринимать и вырази-
тельно читать (в том числе наизусть) 
лирическое произведение, выражать 
личностное отношение к нему. Конспек-
тировать лекцию учителя и статью 
учебника. Подбирать и обобщать мате-
риал о жизни и творчестве поэта с ис-
пользованием справочной литературы и 
интернет-ресурсов. Осмысливать худо-
жественную картину жизни, созданную 
автором в лирическом произведении. 
Составлять лексические и историко-
культурные комментарии, используя 
словари. Развёрнуто отвечать на во-
просы (устно или письменно, с исполь-
зованием цитирования) и самостоя-

Уст-

ный, 
пись-

мен-

ный 

http://ww

w.edu.ru 

Воспитывать ду-

ховно-
нравственную 

личность, способ-

ную сопереживать, 
принимающую 

участие в судьбе 

другого человека 
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0 тельно формулировать вопросы к тек-
сту произведения, участвовать в кол-
лективном диалоге, дискуссии, работать 
в паре и в группе. Анализировать лири-
ческое произведение с учётом его родо-
жанровой принадлежности в единстве 
формы и содержания с использованием 
теоретико-литературных терминов и 
понятий. 

Итогопоразделу 1     

Раздел 3.Зарубежнаялитература 

3.1 Зарубежная проза вто-

рой половины XIX века 

(не менее одного про-
изведения по выбору). 

Например, произведе-

ния Ч.Диккенса «Дэвид 
Копперфилд», «Боль-

шие надежды»; 

Г.Флобера «Мадам 
Бовари» и др. 

2 0  

 

 
0 

 

 
 

Эмоционально воспринимать 
и выразительно читать литературное 
произведение, выражать личностное 
отношение к нему. Конспектировать 
лекцию учителя и статью учебника, 
составлять их планы и тезисы. 
Подбирать и обобщать материал о жиз-
ни 
и творчестве писателя с использовани-
ем 
справочной литературы и интернетре-
сурсов. Осмысливать художественную 
картину жизни, созданную автором 
в произведении, понимать ключевые 
проблемы и выражать своё отношение к 
ним. Составлять лексические и истори-
ко-культурные комментарии, используя 
словари. Развёрнуто отвечать на во-
просы (устно или письменно, с исполь-
зованием цитирования) и самостоя-
тельно формулировать вопросы к тек-
сту произведения, участвовать в кол-
лективном диалоге, дискуссии, работать 
в паре и в группе. Анализировать лите-
ратурное произведение с учётом его 
родо-жанровой принадлежности в един-
стве формы и содержания с использо-
ванием теоретико-литературных терми-
нов и понятий. Сопоставлять текст с 
другими произведениями русской и 
мировой литературы и их интерпрета-
циями в различных видах искусств 
(графика, живопись, театр, кино, музыка 
и др.). Письменно отвечать на проблем-
ный вопрос, писать отзывы, аннотации, 
рецензии и редактировать собственные 
работы. Разрабатывать индивидуаль-
ный/коллективный учебный 

уст-

ный 

http://ww

w.edu.ru 

 

3.2 Зарубежная поэзия 

второй половины XIX 
века (не менее двух 

стихотворений одного 

из поэтов по выбору). 
Например, стихотворе-

нияА.Рембо, 
Ш.Бодлера и др. 

1 0 0 уст-

ный 

http://ww

w.edu.ru 

Воспитывать ду-

ховно-
нравственную 

личность, способ-

ную сопереживать, 
принимающую 

участие в судьбе 
другого человека 

3.3 Зарубежная драматур-

гия второй половины 
XIX века (не менее 

одного произведения 

по выбору). Например, 
пьеса Г.Ибсена «Ку-

кольный дом» и др. 

1 0 0 уст-

ный 

http://ww

w.edu.ru 

Итогопоразделу 4       

Развитиеречи 10       

Урокивнеклассногочтения 2       

Итоговыеконтрольныеработы 4       

Подготовка и защитапроектов 4       

Резервныеуроки 8       

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-

СОВ ПО ПРОГРАММЕ 

102       

 12 КЛАСС  

№ 

п/п 
 

Наименованиеразде-

лов и темпрограммы 
 

Количествочасов Содержание деятельности Виды 

кон-

троля 

Элек-

тронные 

(цифро-

вые) 

образо-

ватель-

ныере-

сурсы 
 

цыццц 

Целевые ориен-

тиры воспита-

ния 

Все-

го 
 

Кон-

троль

ные-

рабо-

ты 
 

Пра

кти-

чес-

кие-

рабо

ты 

 

Раздел 1.Литература конца XIX — начала ХХ века  

1.1 А. И. Куприн. Рассказы 

и повести (одно произ-

ведение по выбору). 
Например, «Гранато-

вый браслет», «Олеся» 

и др. 

2 0 0 Эмоционально воспринимать и вырази-
тельно читать литературное произве-
дение, выражать личностное отноше-
ние к нему. Конспектировать лекцию 

учителя и статью учебника, составлять 
их планы и тезисы. Подбирать и обоб-

щать материалы о писателе, а также об 
истории создания произведения с ис-

пользованием справочной литературы и 

Уст-

ный, 

пись-
мен-

ный 

http://ww

w.edu.ru 

Воспитывать 

гражданина, 

отвечающего за 
поступки свои и 

других, умеюще-

го ценить пре-
красное. 
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интернет-ресурсов. Развёрнуто отве-
чать на вопросы и участвовать в кол-

лективном диалоге, дискуссии, работать 
в паре и в группе. Определять сюжет, 
героев, идейно-эмоциональное содер-
жание произведения, ключевые про-

блемы и своё отношение к ним, художе-
ственные средства изображения. Со-

ставлять лексические и историко-
культурные комментарии. Работать со 
словарями и справочной литературой. 

1.2 Л. Н. Андреев. Расска-
зы и повести (одно 

произведение по выбо-

ру). Например, «Иуда 
Искариот», «Большой 

шлем» и др. 

2 0 0 Анализировать литературное произве-
дение, выражать личностное отноше-
ние к нему. Конспектировать лекцию 

учителя и статью учебника, составлять 
их планы и тезисы. Выявлять основное 
содержание и проблемы статьи о писа-
теле. Развёрнуто отвечать на вопросы 
(устно или письменно, с использовани-
ем цитирования), самостоятельно фор-
мулировать вопросы к тексту произве-

дения, участвовать в коллективном 
диалоге, дискуссии, работать в паре и в 
группе, аргументированно высказывать 
свою точку зрения. Определять темати-

ку и проблематику произведения, его 
родовую и жанровую принадлежность. 
Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. Работать со 
словарями и справочной литературой. 
Анализировать литературное произве-

дение с использованием теоретико-
литературных терминов и понятий. Са-
мостоятельно работать с разными ин-
формационными источниками, опти-

мально использовать ресурсы традици-
онных библиотек и электронных биб-

лиотечных систем 

Уст-
ный, 

пись-

мен-
ный 

http://ww
w.edu.ru 

 
Воспитывать 

гражданина с 

активной жиз-
ненной позицией 

1.3 М. Горький. Рассказы 

(один по выбору). На-

пример, «Старуха 
Изергиль», «Макар 

Чудра», «Коновалов» и 

др. Пьеса «Надне». 

5 0 1 Эмоционально воспринимать и вырази-
тельно читать литературное произве-
дение, выражать личностное отноше-
ние к нему. Конспектировать лекцию 

учителя и статью учебника, составлять 
их планы и тезисы. Выявлять основное 
содержание и проблемы статьи о писа-
теле. Анализировать произведение с 

учётом его родо-жанровой принадлеж-
ности в единстве формы и содержания 

с использованием теоретико-
литературных терминов и понятий. Раз-
вёрнуто отвечать на вопросы (устно или 
письменно, с использованием цитиро-

вания), самостоятельно формулировать 
вопросы к тексту произведения, участ-

вовать в коллективном диалоге, дискус-
сии, работать в паре и в группе, аргу-

ментированно высказывать свою точку 
зрения. Определять тематику и про-

блематику произведения, его родовую и 
жанровую принадлежность. Составлять 

лексические и историко-культурные 
комментарии. Работать со словарями и 
справочной литературой. Сопоставлять 

произведения, их 
 

Уст-

ный, 

пись-
мен-

ный 

http://ww

w.edu.ru 

 

Воспитывать 

гражданина с 
активной жиз-

ненной позици-

ей, ценящего 
прекрасное, 

умеющего сопе-

реживать другим 

1.4 Стихотворения поэтов 

Серебряного века (не 
менее двух стихотво-

рений одного поэта по 

выбору). Например, 
cтихотворения К. Д. 

Бальмонта, М. А. Во-

лошина, Н. С. Гумилё-
ва и др. 

2 0 0 Выявлять основное содержание и про-
блемы статьи о поэте, определять его 
роль в истории поэзии. Подбирать и 

обобщать материалы о поэте, а также 
об истории создания стихотворений с 

использованием справочной литерату-
ры и интернет-ресурсов. Эмоционально 
воспринимать и выразительно читать (в 
том числе наизусть) лирическое произ-
ведение, выражать личностное отноше-
ние к нему. Самостоятельно анализи-

ровать его с учётом историко-
культурного контекста и родо-жанровой 

специфики. Определять идейно-
эмоциональное содержание произведе-

уст-

ный 

http://ww

w.edu.ru 

 

Воспитывать 
гражданина с 

активной жиз-

ненной позици-
ей, ценящего 

прекрасное, 

умеющего сопе-
реживать другим 
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ния, понимать ключевые проблемы и 
выражать своё отношение к ним, выяв-
лять изобразительно-выразительные 

Итогопоразделу 11    

Раздел 2.Литература ХХ века 

2.1 И. А. Бунин. Рассказы 

(два по выбору). На-

пример, «Антоновские 
яблоки», «Чистый 

понедельник», «Госпо-

дин из Сан-
Франциско» и др. 

3 0 0 Эмоционально воспринимать и выразитель-

но читать литературное произведение, вы-

ражать личностное отношение к нему. Кон-
спектировать лекцию учителя и статью 

учебника, составлять их планы и тезисы. 

Подбирать и обобщать материалы о писате-
ле, а также об истории создания 

 

Уст-

ный, 

пись-
мен-

ный 

http://ww

w.edu.ru 

Воспитывать 

гражданина с 

активной жиз-
ненной позици-

ей, ценящего 

прекрасное, 
умеющего сопе-

реживать другим 

2.2 А. А. Блок. Стихотво-
рения (не менее трёх по 

выбору). Например, 

«Незнакомка», «Рос-
сия», «Ночь, улица, 

фонарь, аптека…», 

«Река раскинулась. 

Течёт, грустит лени-

во…» (из цикла «На 

поле Куликовом»), «На 
железной дороге», «О 

доблестях, о подвигах, 

о славе...», «О, весна, 
без конца и без 

краю…», «О, я хочу 
безумно жить…» и др. 

Поэма «Двенадцать». 

4 0 1 Эмоционально воспринимать и выразитель-
но читать (в том числе наизусть) лириче-

ское и лиро-эпическое произведение, выра-

жать личностное отношение к нему. Кон-
спектировать лекцию учителя и статью 

учебника, составлять их планы и тезисы. 

Выявлять основное содержание и проблемы 

статьи о поэте. Подбирать и обобщать ма-

териалы о поэте, а также об истории созда-

ния стихотворений с использованием спра-
вочной литературы и интернет-ресурсов. 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. Работать со сло-
варями и справочной литературой. 

Уст-
ный, 

пись-

мен-
ный 

http://ww
w.edu.ru 

Воспитывать 
гражданина с 

активной жиз-

ненной позици-
ей, ценящего 

прекрасное, 

умеющего сопе-

реживать другим 

2.3 В. В. Маяковский. 
Стихотворения (не 

менее трёх по выбору). 

Например, «А вы мог-
ли бы?», «Нате!», «По-

слушайте!», «Лилич-

ка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», 

«Письмо Татьяне 

Яковлевой» и др. По-
эма «Облако в шта-

нах». 

4 0  
 

1 

 

Эмоционально воспринимать и выразитель-
но читать (в том числе наизусть) лириче-

ское и лиро-эпическое произведение, выра-

жать личностное отношение к нему. Кон-
спектировать лекцию учителя и статью 

учебника, составлять их планы и тезисы. 

Выявлять основное содержание и проблемы 

статьи о поэте. Подбирать и обобщать ма-

териалы о поэте, а также об истории созда-

ния стихотворений с использованием спра-
вочной литературы и интернет-ресурсов. 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. Работать со сло-
варями и справочной литературой. Развёр-

нуто отвечать на вопросы и участвовать в 

дискуссии, аргументированно высказывать 
свою точку зрения. Анализировать поэтиче-

ское произведение с учётом его родо-

жанровой специфики. Определять идейно-
эмоциональное содержание произведения, 

понимать ключевые проблемы, выявлять 

изобразительные особенности поэтического 
текста. Выявлятьособенностипостроения-

стиха 

у http://ww
w.edu.ru 

Воспитывать 
гражданина с 

активной жиз-

ненной позици-
ей, ценящего 

прекрасное, 

умеющего сопе-

реживать другим 

2.4 С. А. Есенин. Стихо-

творения (не менее 

трёх по выбору). На-
пример, «Гой ты, Русь, 

моя родная...», «Пись-

мо матери», «Собаке 
Качалова», «Спит ко-

выль. Равнина доро-

гая…», «Шаганэ ты 
моя, Шаганэ…», «Не 

жалею, не зову, не 

плачу…», «Я послед-
ний поэт деревни…», 

«Русь Советская», 

«Низкий дом с голу-
быми ставнями...» и др. 

3 0 0 Эмоционально воспринимать и выразитель-

но читать (в том числе наизусть) лириче-

ское произведение, выражать личностное 
отношение к нему. Конспектировать лек-

цию учителя и статью учебника, выявлять 

основное содержание и проблемы, состав-
лять их планы и тезисы. Подбирать и обоб-

щать материалы о поэте, а также об истории 

 http://ww

w.edu.ru 

Воспитывать 

гражданина с 

активной жиз-
ненной позици-

ей, ценящего 

прекрасное, 
умеющего сопе-

реживать другим 

2.5 О. Э. Мандельштам. 

Стихотворения (не 

менее трёх по выбору). 

Например, «Бессонни-
ца. Гомер. Тугие пару-

са…», «За гремучую 

доблесть грядущих 
веков…», «Ленин-

град», «Мы живём, под 

2 0  Эмоционально воспринимать и выразитель-

но читать (в том числе наизусть) лириче-

ское произведение, выражать личностное 

отношение к нему. Выявлять основное 
содержание и проблемы статьи о поэте. 

Подбирать и обобщать материалы о поэте, а 

также об истории создания стихотворений с 
использованием справочной литературы и 

интернет-ресурсов. Составлять лексические 

 http://ww

w.edu.ru 

Воспитывать 

гражданина с 

активной жиз-

ненной позици-
ей, ценящего 

прекрасное, 

умеющего сопе-
реживать другим 
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собою не чуя стра-
ны…» и др. 

и историко-культурные комментарии. Рабо-
тать со словарями и справочной литерату-

рой. Развёрнуто отвечать на вопросы (устно 
или письменно, с использованием цитиро-

вания) и участвовать в дискуссии, аргумен-

тированно высказывать свою точку зрения, 
соотносить её с позицией автора и мнения-

ми участников дискуссии. Анализировать-

поэтическое 

2.6 М. И. Цветаева. Стихо-

творения (не менее 

трёх по выбору). На-
пример, «Моим стихам, 

написанным так ра-

но…», «Кто создан из 
камня, кто создан из 

глины…», «Идёшь, на 

меня похожий…», 
«Мне нравится, что вы 

больны не мной…», 

«Тоска по родине! 

Давно…», «Книги в 

красном переплёте», 

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

«Стихи о Москве») и 

др. 

2 0  Эмоционально воспринимать и выразитель-

но читать (в том числе наизусть) лириче-

ское и лиро-эпическое произведение, выра-
жать личностное отношение к нему. Выяв-

лять основное содержание и проблемы 

статьи о поэте. Подбирать и обобщать ма-
териалы о поэте, а также об истории созда-

ния стихотворений с использованием 

 http://ww

w.edu.ru 

Воспитывать 

гражданина с 

активной жиз-
ненной позици-

ей, ценящего 

прекрасное, 
умеющего сопе-

реживать другим 

2.7 А. А. Ахматова. Стихо-

творения (не менее 
трёх по выбору). На-

пример, «Песня по-

следней встречи», 
«Сжала руки под тем-

ной вуалью…», «Смуг-

лый отрок бродил по 
аллеям…», «Мне голос 

был. Он звал утеш-

но…», «Не с теми я, 

кто бросил землю...», 

«Мужество», «Примор-

ский сонет», «Родная 
земля» и др. Поэма 

«Реквием». 

4 0  Эмоционально воспринимать и выразитель-

но читать (в том числе наизусть) лириче-
ское и лиро-эпическое произведение, выра-

жать личностное отношение к нему. Кон-

спектировать лекцию учителя и статью 
учебника, выявлять основное содержание и 

проблемы, составлять их планы и тезисы. 

Подбирать и обобщать материалы о поэте, а 
также об истории создания стихотворений с 

использованием справочной литературы и 

интернет-ресурсов. Составлять лексические 

и историко-культурные комментарии на 

основе справочной литературы и интернет-

ресурсов. Работать со словарями и справоч-
ной литературой. Развёрнуто отвечать на 

вопросы и участвовать в дискуссии, аргу-

ментированно высказывать свою точку 
зрения. Определять идейно-эмоциональное 

содержание произведения, понимать его 

ключевые проблемы, смысл названия. 

 http://ww

w.edu.ru 

Воспитывать 

гражданина с 
активной жиз-

ненной позици-

ей, ценящего 
прекрасное, 

умеющего сопе-

реживать другим 

2.8 Н.А. Островский. Ро-

ман «Как закалялась 
сталь» (избранные 

главы) 

2 0  Эмоционально воспринимать ивыразитель-

но читать литературное произведение, вы-
ражать личностное отношение к нему. Кон-

спектировать лекцию учителя истатью 

учебника, составлять их планы итезисы. 
Подбирать иобобщать материалы описате-

ле, атакже об истории создания 

 http://ww

w.edu.ru 

 

2.9 М. А. Шолохов. Роман-

эпопея «Тихий Дон» 

(избранные главы) 

4 0  Эмоционально воспринимать и выразитель-

но читать литературное произведение, вы-

ражать личностное отношение к нему. Вы-
являть основное содержание и проблемы 

статьи о писателе, составлять план (тезисы) 

статьи. Развёрнуто отвечать на вопросы 
(устно или письменно, с использованием 

цитирования) и самостоятельно формули-

ровать вопросы к тексту произведения, 
участвовать в коллективном диалоге, дис-

куссии, работать в паре и в группе. Состав-

лять лексические и историко-культурные 
комментарии на основе справочной литера-

туры и интернет-ресурсов. Анализировать-

художественныйтекст, 

 http://ww

w.edu.ru 

Воспитывать 

гражданина, 

любящего свою 
землю. 

2.10 М. А. Булгаков. Рома-

ны «Белая гвардия», 

«Мастер и Маргарита» 
(один роман по выбо-

ру) 

4 0  Эмоционально воспринимать и выразитель-

но читать литературное произведение, вы-

ражать личностное отношение к нему. Кон-
спектироватьлекциюучителя и статью учеб-

ника, выявлять основное содержание 

 http://ww

w.edu.ru 

Воспитывать 

гражданина, 

любящего свою 
землю. 

2.11 А. П. Платонов. Рас-

сказы и повести (одно 

произведение по выбо-
ру).Например, «В пре-

красном и яростном 

2 0  Эмоционально воспринимать и выразитель-

но читать литературное произведение, вы-

ражать личностное отношение к нему. Кон-
спектировать лекцию учителя и статью 

учебника, выявлять основное содержание и 

 http://ww

w.edu.ru 

Воспитывать 

гражданина, 

любящего свою 
землю. 
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мире», «Котлован», 
«Возвращение» и др. 

проблемы, составлять их планы и тезисы. 
Подбирать и обобщать материалы о писате-

ле, а также об истории создания произведе-
ния с использованием справочной литера-

туры и интернет-ресурсов. Составлять лек-

сические и историко-культурные коммента-
рии. Работать со словарями и справочной 

литературой. Развёрнуто отвечать на вопро-

сы и участвовать в коллективном диалоге, 
работать в паре и в группе, аргументиро-

ванно высказывать свою точку зрения, 

соотносить собственную позицию с позици-
ей автора и позициями участников дискус-

сии. 

2.12 А. Т. Твардовский. 
Стихотворения (не 

менее трёх по выбору). 

Например, «Вся суть в 
одном-единственном 

завете…», «Памяти 

матери» («В краю, куда 

их вывезли гуртом…»), 

«Я знаю, никакой моей 

вины…», «Дробится 
рваный цоколь мону-

мента...» и др. 

3 0  выражать личностное отношение к нему. 
Выявлять основное содержание и проблемы 

статьи о поэте. Подбирать и обобщать ма-

териалы о поэте, а также об истории созда-
ния стихотворений с использованием спра-

вочной литературы и интернет-ресурсов. 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. Работать со сло-

варями и справочной литературой. Развёр-

нуто отвечать на вопросы и участвовать в 
дискуссии, аргументированно высказывать 

свою точку зрения. Определять идейно-

эмоциональное содержание стихотворений, 
понимать их ключевые проблемы, выявлять 

изобразительно-выразительные особенно-
сти. Составлять план анализа стихотворе-

ния и осуществлять письменный анализ 

лирического текста. Письменно отвечать на 
проблемный вопрос, писать сочинение на 

литературную тему и редактировать собст-

венные работы. Самостоятельно работать с 
разными информационными источниками, в 

том числе в медиапространстве. 

 http://ww
w.edu.ru 

Воспитывать 
гражданина, 

любящего свою 

землю. 

2.13 Проза о Великой Оте-

чественной войне (по 

одному произведению 

не менее чем трех 
писателей по выбору). 

Например, В. П. Ас-

тафьев «Пастух и пас-
тушка», «Звездопад»; 

Ю. В. Бондарев «Горя-

чий снег»; В. В. Быков 
«Обелиск», «Сотни-

ков», «Альпийская 

баллада»; Б. Л. Василь-
ев «А зори здесь ти-

хие», «В списках не 

значился», «Завтра 
была война»; К. Д. 

Воробьев «Убиты под 

Москвой», «Это мы, 

Господи!»; В. Л. Конд-

ратьев «Сашка»; В. П. 
Некрасов «В окопах 

Сталинграда»; Е. И. 

Носов «Красное вино 
победы», «Шопен, 

соната номер два»; С.С. 

Смирнов «Брестская 
крепость» и др. 

3 0  Эмоционально воспринимать и выразитель-

но читать литературное произведение, вы-

ражать личностное отношение к нему. Кон-

спектировать лекцию учителя и статью 
учебника, выявлять основное содержание и 

проблемы, составлять их планы и тезисы. 

Подбирать и обобщать материалы о писате-
ле, а также об истории создания произведе-

ния с использованием справочной литера-

туры и интернет-ресурсов. Составлять лек-
сические и историко-культурные коммента-

рии. Развёрнуто отвечать на вопросы и 

участвовать в коллективном диалоге, рабо-
тать в паре и в группе, аргументированно 

высказывать свою точку зрения, соотносить 

собственную позицию 

 http://ww

w.edu.ru 

 

2.14 А.А.Фадеев. Роман 

«Молодая гвардия» 

2 0 00

 
0 

выражать личностное отношение к нему. 

Выявлять основное содержание и проблемы 
статьи о поэте. Подбирать и обобщать ма-

териалы о поэте, а также об истории созда-

ния стихотворений с использованием спра-
вочной литературы и интернет-ресурсов. 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. Работать со сло-
варями и справочной литературой. Развёр-

нуто отвечать на вопросы и участвовать в 

дискуссии, аргументированно высказывать 
свою точку зрения. Определять идейно-

эмоциональное содержание стихотворений, 

понимать их ключевые проблемы, выявлять 

 http://ww

w.edu.ru 

 

2.15 В.О.Богомолов. Роман 

"В августе сорок чет-
вертого" 

1 0 0000  http://ww

w.edu.ru 

 

2.16 Поэзия о Великой Оте-
чественной войне. 

Стихотворения (по 

одному стихотворению 
не менее чем двух 

поэтов по выбору). 

Например, Ю. В. Дру-
ниной, М. В. Исаков-

2 0 0  http://ww
w.edu.ru 

Воспитывать 
гражданина, 

любящего свою 

землю. 
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ского, Ю. Д. Левитан-
ского, С. С. Орлова, Д. 

С. Самойлова, К. М. 
Симонова, Б. А. Слуц-

кого и др. 

изобразительно-выразительные особенно-
сти. Составлять план анализа стихотворе-

ния и осуществлять письменный анализ 
лирического текста. Письменно отвечать на 

проблемный вопрос, писать сочинение на 

литературную тему и редактировать собст-
венные работы. Самостоятельно работать с 

разными информационными источниками, в 

том числе в медиапространстве. 

2.17 Драматургия о Великой 
Отечественной войне. 

Пьесы (одно произве-

дение по выбору). 
Например, В. С. Розов 

«Вечноживые» и др. 

1 0   http://ww
w.edu.ru 

Воспитывать 
гражданина, 

любящего свою 

землю. 

2.18 Б. Л. Пастернак. Сти-

хотворения (не менее 

трёх по выбору). На-
пример, «Февраль. 

Достать чернил и пла-

кать!..», «Определение 
поэзии», «Во всём мне 

хочется дойти…», 

«Снег идёт», «Любить 
иных — тяжёлый 

крест...», «Быть знаме-

нитым некрасиво…», 
«Ночь», «Гамлет», 

«Зимняя ночь» и др. 

3 0  Эмоционально воспринимать и выразитель-

но читать (в том числе наизусть) лириче-

ское произведение, выражать личностное 
отношение к нему. Выявлять основное 

содержание и проблемы статьи о поэте. 

Подбирать и обобщать материалы о поэте, а 
также об истории создания стихотворений с 

использованием справочной литературы и 

интернет-ресурсов. Составлять лексические 
и историко-культурные комментарии. Рабо-

тать со словарями и справочной литерату-

рой. Развёрнутоотвечатьнавопросы и участ-
вовать в дискуссии, 

 http://ww

w.edu.ru 

Воспитывать 

гражданина, 

любящего свою 
землю. 

2.19 А. И. Солженицын. 
Произведения «Один 

день Ивана Денисови-
ча», «Архипелаг ГУ-

ЛАГ» (фрагменты 

книги по выбору, на-
пример, глава «Поэзия 

под плитой, правда под 

камнем») 

2 0  отношение к нему. Конспектировать лек-
цию учителя и статью учебника, выявлять 

основное содержание и проблемы, состав-
лять их планы и тезисы. Подбирать и обоб-

щать материалы о писателе, а также об 

истории создания произведения с использо-
ванием справочной литературы и интернет-

ресурсов. Составлять лексические и исто-

рико-культурные комментарии. Работать со 
словарями и справочной литературой. Раз-

вёрнуто отвечать на вопросы и участвовать 

в коллективном диалоге, работать в паре и в 
группе, аргументированно высказывать 

свою точку зрения, соотносить собственную 

позицию с позицией автора и позициями 
участников дискуссии. Анализировать текст 

в историко-культурном контексте с учётом 

родо-жанровой принадлежности, подтвер-
ждая своё мнение цитатами. Характеризо-

вать сюжет, героев произведения, его про-

блематику и идейно-эмоциональное содер-
жание, особенности языка и стиля писателя. 

 http://ww
w.edu.ru 

Воспитывать 
гражданина, 

любящего свою 
землю. 

2.20 В. М. Шукшин. Расска-

зы (не менее двух по 
выбору). Например, 

«Срезал», «Обида», 

«Микроскоп», «Мас-
тер», «Крепкий му-

жик», «Сапожки» и др. 

2 0  Эмоционально воспринимать и выразитель-

но читать литературное произведение, вы-
ражать личностное отношение к нему. Кон-

спектировать лекцию учителя и статью 

учебника, выявлять основное содержание и 
проблемы, составлять их планы 

 http://ww

w.edu.ru 

 

2.21 В. Г. Распутин. Расска-

зы и повести (не менее 

одного произведения 
по выбору). Например, 

«Живи и помни», 

«Прощание с Матёрой» 
и др. 

2 0  Эмоционально воспринимать и выразитель-

но читать литературное произведение, вы-

ражать личностное отношение к нему. Кон-
спектировать лекцию учителя и статью 

учебника, составлять их планы и тезисы. 

Подбирать и обобщать материалы о писате-
ле, а также об истории создания произведе-

ния с использованием справочной литера-

туры и интернет-ресурсов. Составлять лек-
сические и историко-культурные коммента-

рии. Развёрнуто отвечать на вопросы и 

участвовать в коллективном диалоге, рабо-
тать в паре и в группе, аргументированно 

высказывать свою точку зрения, соотносить 

собственную позицию с позицией автора и 
позициями 

 http://ww

w.edu.ru 

Воспитывать 

гражданина, 

любящего свою 
землю. 

2.22 Н. М. Рубцов. Стихо-

творения (не менее 

трёх по выбору). На-

пример, «Звезда по-
лей», «Тихая моя роди-

на!..», «В горнице моей 

светло…», «Привет, 
Россия…», «Русский 

огонёк», «Я буду ска-

2 0  выражать личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, выявлять основное содержание и 

проблемы, составлять их планы и тезисы. 
Подбирать и обобщать материалы о поэте, а 

также об истории создания произведения с 

использованием справочной литературы и 
интернет-ресурсов. Составлять лексические 

и историко-культурные комментарии. Раз-

 http://ww

w.edu.ru 

Воспитывать 

гражданина, 

любящего свою 

землю. 
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кать по холмам задре-
мавшей отчизны...» и 

др. 

вёрнуто отвечать на вопросы и участвовать 
в дискуссии, аргументированно высказы-

вать свою точку зрения. Определять идей-
но-эмоциональное содержание произведе-

ния, понимать его ключевые проблемы, 

выявлять изобразительно-выразительные 
особенности поэтического текста. Состав-

лять план анализа стихотворения и осуще-

ствлять письменный анализ лирического 
текста. Письменно отвечать на проблемный 

вопрос, писать сочинение на литературную 

тему и редактировать собственные работы. 
Самостоятельноработать с разными инфор-

мационными источниками, в том числе 

2.23 И. А. Бродский. Стихо-
творения (не менее 

трёх по выбору). На-

пример, «На смерть 
Жукова», «Осенний 

крик ястреба», «Пилиг-

римы», «Стансы» («Ни 

страны, ни погоста…») 

, «На столетие Анны 

Ахматовой», «Рожде-
ственский романс», «Я 

входил вместо дикого 

зверя в клетку…» и др. 

3 0  Эмоционально воспринимать и выразитель-
но читать поэтическое произведение, выра-

жать личностное отношение к нему. Кон-

спектировать лекцию учителя и статью 
учебника, выявлять основное содержание и 

проблемы, составлять их планы и тезисы. 

Подбирать и обобщать материалы о поэте, а 

также об истории создания произведения с 

использованием справочной литературы и 

интернет-ресурсов. Составлять лексические 
и историко-культурные комментарии. Раз-

вёрнуто отвечать на вопросы и участвовать 

в дискуссии, аргументированно высказы-
вать свою точку зрения. Определять идей-

но-эмоциональное содержание произведе-
ния, понимать его ключевые проблемы, 

выявлять изобразительно-выразительные 

особенности поэтического текста. 

 http://ww
w.edu.ru 

Воспитывать 
гражданина, 

любящего свою 

землю. 

Итогопоразделу 60     

Раздел 3.Проза второй половины XX — начала XXI века 

3.1 Проза второй полови-

ны XX — начала XXI 

века. Рассказы, повес-
ти, романы (по одному 

произведению не менее 

чем трёх прозаиков по 
выбору). Например, Ф. 

А. Абрамов  повесть 

«Пелагея» и др.); Ч. Т. 
Айтматов (повесть 

«Белый пароход» и 

др.)В.П.Астафьев (по-
вествование в расска-

зах «Царь-

рыба»(фрагменты); В. 
И. Белов (рассказы «На 

роди-

не»,«Бобришныйугор» 
и др.); Ф. А. Искандер 

(роман в рассказах 

«Сандро из Чегема» 

(фрагменты),  и др.); 

Ю. П. Казаков (расска-

зы «Северный днев-
ник», «Поморка»,  и 

др.)); Захар Прилепин 

(рассказ из сборника 
«Собаки и другие лю-

ди»и др.); А. Н. и Б. Н. 

Стругацкие (повесть 
«Понедельник начина-

ется в субботу» и 

др.);Ю. В. Трифонов 
(повести «Обмен»и др. 

3 0 0 позицию с позицией автора и позициями 

участников дискуссии. Анализировать ху-

дожественное произведение в историко-
культурном контексте с учётом родо-

жанровой принадлежности, характеризовать 

сюжет и героев произведения, проблемати-
ку и идейно-эмоциональное содержание, 

своеобразие языка произведения. Сопостав-

лять произведения, их сюжеты и фрагменты 
(с учётом внутритекстовых и межтекстовых 

связей), образы персонажей, литературные 

явления и факты, темы, проблемы, жанры, 
художественные приёмы, особенности 

языка. Уметь самостоятельно сравнивать 

произведения с их интерпретацими в других 
видах искусств (графика, живопись, театр, 

кино, музыка и др.). Составлять устный или 

письменный монологический ответ на вы-
бранную тему, писать сочинение-

рассуждение, рецензию, редактировать и 

совершенствовать собственные письменные 

высказывания. Самостоятельноработать с 

разными информационными источниками, в 

 http://ww

w.edu.ru 

Воспитывать 

гражданина, 

любящего свою 
землю. 

Итогопоразделу 3     

Раздел 4.Поэзия второй половины XX — начала XXI века 

4.1 Поэзия второй полови-

ны XX — начала XXI 
века. Стихотворения 

(по одному произведе-

нию не менее чем двух 
поэтов по выбору). 

Например, Б. А. Ахма-

дулиной, А. А. Возне-
сенского, В. С. Высоц-

2 0 0 Эмоционально воспринимать и выразитель-

но читать поэтическое произведение (в том 
числе наизусть), выражать личностное от-

ношение к нему. Конспектировать лекцию 

учителя и статью учебника, составлять их 
планы и тезисы. Выявлять основное содер-

жание и проблемы статьи учебника. Подби-

рать и обобщать материалы о поэте, а также 
об истории создания произведения 

 http://ww

w.edu.ru 

Воспитывать 

гражданина, 
любящего свою 

землю. 
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кого, Е. А. Евтушенко, 
Н. А.Заболоцкого,  

Кузнецова, А. С. Куш-
нера, Л. Н. Мартынова, 

Б. Ш. Окуджавы, Р. И. 

Рождественского, А. А. 
Тарковского, О. Г. 

Чухонцева и др. 

Итогопоразделу 2     

Раздел 5.Драматургия второй половины ХХ — начала XXI века 

5.1 Драматургия второй 
половины ХХ — нача-

ла XXI века. Пьесы 

(произведение одного 
из драматургов по 

выбору). Например, А. 

Н. Арбузов «Иркутская 
история»; А. В. Вампи-

лов «Старший сын» и 

др. 

1 0 0 Эмоционально воспринимать и выразитель-
но читать драматическое произведение (в 

том числе по ролям), выражать личностное 

отношение к нему. Конспектировать лек-
цию учителя и статью учебника, составлять 

их планы и тезисы. Выявлять основное 

содержание и проблемы статьи учебника, 
составлять план (тезисы) статьи. Подбирать 

и обобщать материалы о драматурге, а так-

же об истории создания произведения с 
использованием справочной литературы и 

интернет-ресурсов. Составлять лексические 

и историко-культурные комментарии. Раз-
вёрнуто отвечать на вопросы и участвовать 

в коллективном диалоге, работать в паре и в 

группе, аргументированно высказывать 
свою точку зрения, соотносить собственную 

позицию с позицией автора и позициями 

участников дискуссии. Анализировать ху-
дожественное произведение в историко-

культурном контексте, выявлять жанровую 

специфику 

 http://ww
w.edu.ru 

Воспитывать 
гражданина, 

любящего свою 

землю. 

Итогопоразделу 1     

Раздел 6.ЛитературанародовРоссии 

6.1 Рассказы, повести, 

стихотворения ( одно 

произведение  по вы-

бору). Например, рас-

сказ Ю. Рытхэу «Хра-

нитель огня»; повесть 
Ю. Шесталова «Синий 

ветер каслания» и др.; 

стихотворения Г. Айги, 
Р. Гамзатова, 

М.Джалиля, М.Карима, 

Д.Кугультинова, 
К.Кулиева и др. 

2   Эмоционально воспринимать и выразитель-

но читать произведение, выражать личност-

ное отношение к нему. Конспектировать 

лекцию учителя и статью учебника, состав-

лять их планы и тезисы. Выявлять основное 

содержание и проблемы статьи учебника, 
составлять план (тезисы) статьи. Подбирать 

и обобщать материалы о писателе, а также 

об истории создания произведения с ис-
пользованием справочной литературы и 

интернет-ресурсов. Составлять лексические 

и историко-культурные комментарии. Раз-
вёрнуто отвечать на вопросы и участвовать 

в коллективном диалоге, работать в паре и в 

группе, аргументированно высказывать 
свою точку зрения, соотносить собственную 

позицию с позицией автора и позициями 

участников дискуссии. Анализировать ху-
дожественное произведение в историко-

культурном контексте с учётом родо-

жанровой принадлежности, характеризовать 

сюжет 

 http://ww

w.edu.ru 

Воспитывать 

гражданина, 

любящего свою 

землю. 

Итого по разделу 2       

Раздел 7.Зарубежнаялитература 

7.1 Зарубежная проза XX 
века (одно произведе-

ние по выбору). На-

пример, произведения 
Р. Брэдбери «451 гра-

дус по Фаренгейту»; ; 

Э. М. Ремарка «Три 
товарища»; Дж. Сэ-

линджера «Над пропа-

стью во ржи»; Г. Уэл-
лса «Машина време-

ни»; ; Э. Хемингуэя 

«Старик и море» и др. 

2   лекцию учителя и статью учебника, состав-
лять их планы и тезисы. Выявлять основное 

содержание и проблемы статьи учебника, 

составлять план (тезисы) статьи. Подбирать 
и обобщать материалы о писателе, а также 

об истории создания произведения с ис-

пользованием справочной литературы и 
интернет-ресурсов. Составлять лексические 

и историко-культурные комментарии. Раз-

вёрнуто отвечать на вопросы и участвовать 
в коллективном диалоге, работать в паре и в 

группе, аргументированно высказывать 

свою точку зрения, соотносить собственную 

позицию с позицией автора и позициями 

участников дискуссии. Анализировать ху-

дожественное произведение в историко-
культурном контексте с учётом родо-

жанровой принадлежности, характеризовать 

сюжет и героев произведения, проблемати-
ку и идейно-эмоциональное 

 http://ww
w.edu.ru 

Воспитывать 
гражданина, 

любящего свою 

землю. 

7.2 Зарубежная поэзия 

XXвека (не менее двух 
стихотворений одного 

из поэтов по выбору). 

Например, стихотворе-
ния Г. Аполлинера, Т. 

С. Элиота и др. 

1     Воспитывать 

гражданина, 
любящего свою 

землю. 
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7.3 Зарубежная драматур-
гия XX века ( одно 

произведение  по вы-
бору). Например, пьесы 

Б. Брехта «Мамаша 

Кураж и её дети»; М. 
Метерлинка «Синяя 

птица»; О. Уайльда 

«Идеальный муж»; Т. 
Уильямса «Трамвай 

„Желание“»; Б. Шоу 

«Пигмалион» и др. 

1    http://ww
w.edu.ru 

Воспитывать 
гражданина, 

любящего свою 
землю. 

Итого по разделу 4       

Развитиеречи 7       

Урокивнеклассногочтения 2       

Итоговыеконтрольныеработы 4       

Подготовка и защитапроектов 4       

Резервныеуроки 2       

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-

СОВ ПО ПРОГРАММЕ 

102       

 

Рабочая программа по ученому предмету «Иностранный язык (английский)» 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) язык (базовый 

уровень)» (предметная область «Иностранные языки») (далее соответственно – программа по 

английскому языку, английский язык) включает пояснительную записку, содержание обуче-

ния, планируемые результаты освоения программы по английскому языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения английского языка, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируе-

мых результатов и к структуре тематического планирования. 

В программе по английскому языку раскрываются содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего обра-

зования.  

Планируемые результаты освоения программы по английскому языку включают лич-

ностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего 

образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

Программа по английскому языку (базовый уровень) на уровне среднего общего обра-

зования разработана на основе ФГОС СОО. 

Программа по английскому языку является ориентиром для составления рабочих про-

грамм по предмету: даёт представление о целях образования, развития, воспитания и социа-

лизации обучающихся на уровне среднего общего образования, путях формирования систе-

мы знаний, умений и способов деятельности у обучающихся на базовом уровне средствами 

учебного предмета «Иностранный (английский) язык», определяет инвариантную (обяза-

тельную) часть содержания учебного курса по английскому языку как учебному предмету, за 

пределами которой остаётся возможность выбора вариативной составляющей содержания 

образования в плане порядка изучения тем, некоторого расширения объёма содержания и его 

детализации.  

Программа по английскому языку устанавливает распределение обязательного пред-

метного содержания по годам обучения, предусматривает примерный ресурс учебного вре-

мени, выделяемого на изучение тем/разделов курса, учитывает особенности изучения анг-

лийского языка, исходя из его лингвистических особенностей и структуры родного (русско-

го) языка обучающихся, межпредметных связей иностранного (английского) языка с содер-

жанием других учебных предметов, изучаемых в 10–11 классах, а также с учётом возрастных 

особенностей обучающихся. Содержание программы по английскому языку для уровня 

среднего общего образования имеет особенности, обусловленные задачами развития, обуче-

ния и воспитания, обучающихся заданными социальными требованиями к уровню развития 

их личностных и познавательных качеств, предметным содержанием системы среднего об-

щего образования, а также возрастными психологическими особенностями обучающихся 16 
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–17 лет. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены в программе по 

английскому языку с учётом особенностей преподавания английского языка на уровне сред-

него общего образования на базовом уровне на основе отечественных методических тради-

ций построения школьного курса английского языка и в соответствии с новыми реалиями и 

тенденциями развития общего образования. 

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

системе среднего общего образования и воспитания современного обучающегося в условиях 

поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на фор-

мирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языка как инструмен-

та межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому 

развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию 

чувств и эмоций. 

Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися при изуче-

нии иностранного языка, находят применение в образовательном процессе при изучении 

других предметных областей, становятся значимыми для формирования положительных ка-

честв личности. Таким образом, они ориентированы на формирование как метапредметных, 

так и личностных результатов обучения. 

Трансформация взглядов на владение иностранным языком, связанная с усилением 

общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро 

адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, овладевать новыми компетенциями. Вла-

дение иностранным языком как доступ к передовым международным научным и технологи-

ческим достижениям, расширяющим возможности образования и самообразования, одно из 

важнейших средств социализации, самовыражения и успешной профессиональной деятель-

ности выпускника общеобразовательной организации. 

Значимость владения иностранными языками как первым, так и вторым, расширение 

номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствует стратегическим интересам 

России в эпоху постглобализации и многополярного мира. Знание родного языка экономи-

ческого или политического партнёра обеспечивает общение, учитывающее особенности 

менталитета и культуры партнёра, что позволяет успешнее приходить к консенсусу при 

проведении переговоров, решении возникающих проблем с целью достижения поставлен-

ных задач. 

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к переосмысле-

нию целей и содержания обучения предмету. 

Цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, формули-

руются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и соответственно воплоща-

ется в личностных, метапредметных и предметных результатах. Иностранный язык призна-

ется как ценный ресурс личности для социальной адаптации и самореализации (в том числе в 

профессии), инструмент развития умений поиска, обработки и использования информации в 

познавательных целях; одно из средств воспитания качеств гражданина, патриота, развития 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных стран 

и народов. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый уровень владе-

ния английским языком) на уровне среднего общего образования провозглашено развитие и 

совершенствование коммуникативной компетенции обучающихся, сформированной на пре-

дыдущих уровнях общего образования, в единстве таких её составляющих, как речевая, язы-

ковая, социокультурная, компенсаторная и метапредметная компетенции: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

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

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

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

разных способах выражения мысли в родном и английском языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям 
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англоговорящих стран в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся на уровне среднего общего образования, форми-

рование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного обще-

ния; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств английского языка при получении и передаче информации; 

метапредметная/учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специаль-

ных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других об-

ластях знания. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладения ино-

странным языком формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включаю-

щие образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-

познавательную, информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного само-

совершенствования.  

Основными подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентност-

ный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокуп-

ность перечисленных подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели 

иноязычного образования на уровне среднего общего образования, добиться достижения 

планируемых результатов в рамках содержания обучения, отобранного для данного уровня 

общего образования при использовании новых педагогических технологий и возможностей 

цифровой образовательной среды. 

«Иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные языки» наряду с 

предметом «Второй иностранный язык», изучение которого происходит при наличии по-

требности у обучающихся и при условии, что у образовательной организации имеется доста-

точная кадровая, техническая и материальная обеспеченность, позволяющая достигнуть 

предметных результатов, заявленных в ФГОС СОО. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) язы-

ка – 204 часа: в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 12 классе – 102 часа (3 часа в неде-

лю). 

Требования к предметным результатам для среднего общего образования констати-

руют необходимость к окончанию 11 класса владения умением общаться на иностранном 

(английском) языке в разных формах (устно и письменно, непосредственно и опосредованно, 

в том числе через Интернет) на пороговом уровне.  

Базовый (пороговый) уровень усвоения учебного предмета «Иностранный (англий-

ский) язык» ориентирован на создание общеобразовательной и общекультурной подготовки, 

на формирование целостных представлений обучающихся о мире, об общечеловеческих 

ценностях, о важности общения с целью достижения взаимопонимания в целом и о языке как 

средстве межличностного и межкультурного общения в частности. Достижение порогового 

уровня владения иностранным (английским) языком позволяет выпускникам российской 

школы использовать его для общения в устной и письменной форме как с носителями изу-

чаемого иностранного (английского) языка, так и с представителями других стран, исполь-

зующими данный язык как средство общения. Кроме того, пороговый уровень владения ино-

странным (английским) языком позволяет использовать иностранный (английский) язык как 

средство для поиска, получения и обработки информации из иноязычных источников в обра-

зовательных и самообразовательных целях, использовать словари и справочники на ино-

странном языке, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме.  
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Иностранный язык (английский)» 

11 КЛАСС 

Коммуникативные умения 
Развитие умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продук-

тивные 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. 
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Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.  

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

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 обучающегося.  

Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии (возможности продолжения об-

разования в высшей школе, в профессиональном колледже, выбор рабочей специальности, подработ-

ка для обучающегося). Роль иностранного языка в планах на будущее.  

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: чтение, кино, театр, музыка, музеи, Ин-

тернет, компьютерные игры. Любовь и дружба. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная 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 (мобильные 

телефоны, смартфоны, планшеты, компьютеры). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение, столица, круп-

ные города, регионы, система образования, достопримечательности, культурные особенности (на-

циональные и популярные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад в науку и ми-

ровую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, пу-

тешественники, спортсмены, актёры и другие. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных на 

уровне основного общего образования, а именно умений вести разные виды диалога (диалог этикет-

ного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбини-

рованный диалог, включающий разные виды диалогов):  

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо пере-

спрашивать, 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 соглашаться 

выполнить просьбу, давать совет и принимать/ не принимать совет, приглашать собеседника к совме-

стной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя 

причину своего решения;  

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, вы-

ражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую информа-

цию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её; высказывать своё 

согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную оценку 

обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и другие).  

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях неофи-

циального и официального общения в рамках тематического содержания речи 10 класса с использо-

ванием речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, при необходимости уточняя и пере-

спрашивая собеседника.  

Объём диалога – 8 реплик со стороны каждого собеседника.  

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформированных 

на уровне основного общего образования:  

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных комму-

никативных типов речи:  

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристика (черты ха-

рактера реального человека или литературного персонажа);  

повествование/сообщение;  

рассуждение; 

пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста 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 

10 класса с использованием ключевых слов, плана и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, диа-
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грамм или без их использования. 

Объём монологического высказывания – до 14 фраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных на уровне 

основного общего образования: понимание на слух аутентичных текстов, содержащих отдельные не-

изученные языковые явления, с использованием языковой и контекстуальной догадки, с разной глу-

биной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной /интересующей/запрашиваемой информа-

ции.  

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, игнориро-

вать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполага-

ет умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспри-

нимаемом 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. 

Смысловое чтение 

Развитие сформированных на уровне основного общего образования 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 проникно-

вения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием ос-

новного 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), понимать струк-

турно-смысловые связи в тексте, прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, оп-

ределять логическую последовательность главных фактов, событий, игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания.  

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает уме-

ние находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную в эксплицит-

ной (явной) и имплицитной (неявной) форме, оценивать найденную информацию с точки зрения её 

значимости для решения коммуникативной задачи.  

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные неизучен-

ные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основе 

его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, вы-

борочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фак-

тов и событий.  

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и другие) и понимание представ-

ленной в них информации.  

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного произве-

дения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, 

памятка, электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Объём текста/текстов для чтения – 500–700 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на уровне основного 

общего образования: 

заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изу-

чаемого 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 неофици-

ального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка, объём сообщения – до 130 слов; 

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения и другие) на основе 

плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с использова-

нием образца, объём письменного высказывания – до 150 слов; 

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

письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в том числе в фор-

ме презентации, объём – до 150 слов. 

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 

Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношение слов с со-

блюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основных ритмико-

интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом мате-

риале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее понимание 

текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-

популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, объём текста для чтения вслух – до 140 

слов. 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой при пере-

числении, обращении и при выделении вводных слов, апострофа, точки, вопросительного, восклица-

тельного знака в конце предложения, отсутствие точки после заголовка.  

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормами изучаемого 

языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью, заключение прямой 

речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личного характера в соот-

ветствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка: постановка за-

пятой после обращения и завершающей фразы, точки после выражения надежды на дальнейший кон-

такт, отсутствие точки после подписи. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, в том 

числе многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи 10 класса, с соблюде-

нием существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём – 1300 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1200 лексиче-

ских единиц, изученных ранее) и 1400 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1300 

лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования:  

аффиксация:  

образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффикса -ise/-ize;  

образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im- и суффиксов -ance/-

ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;  

образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- и суффик-

сов -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; 

словосложение:  

образование сложных существительных путём соединения основ существительных (football); 

образование сложных существительных путём соединения основы прилагательного с основой 

существительного (blackboard);  

образование сложных существительных путём соединения основ существительных с предло-

гом (father-in-law);  

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательно-

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

образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основой причасти 

я II (well-behaved); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с основой 

причастия I (nice-looking); 

конверсия:  

образование имён существительных от неопределённой формы глаголов (torun – arun);  

образование имён существительных от имён прилагательных (richpeople – therich); 
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образование глаголов от имён существительных (ahand – tohand);  

образование глаголов от имён прилагательных (cool – tocool).  

Имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры.  

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного 

высказывания.  

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций английского языка.  

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отри-

цательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), по-

будительные (в утвердительной и отрицательной форме).  

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (Wemovedtoanewhouselastyear.).  

Предложения с начальным It.  

Предложения с начальным There + tobe.  

Предложениясглагольнымиконструкциями, содержащимиглаголы-связки to be, to look, to 

seem, to feel (He looks/seems/feels happy.).  

Предложения cосложнымдополнением – Complex Object (I want you to help me. I saw her 

cross/crossing the road. I want to have my hair cut.).  

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, 

what, why, how. 

Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными словами 

who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever.  

Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, ConditionalI) 

и с глаголами в сослагательном наклонении (ConditionalII). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделитель-

ный вопросы в Present/Past/FutureSimpleTense, Present/PastContinuousTense, Present/PastPerfectTense, 

PresentPerfectContinuousTense).  

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в на-

стоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения.  

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.  

Предложениясконструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither … nor.  

Предложения с Iwish…  

Конструкции с глаголами на -ing: tolove/hatedoingsmth. 

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разницавзначении to stop doing smthи 

to stop to do smth).  

Конструкция It takes me … to do smth.  

Конструкция usedto + инфинитив глагола.  

Конструкцииbe/get used to smth, be/get used to doing smth.  

Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающиепредпочтение, атакжеконструк-

ции I’d rather, You’d better.  

Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его согласова-

ние со сказуемым.  

Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/FutureSimpleTense, Present/PastContinuousTense, 

Present/PastPerfectTense, PresentPerfectContinuousTense, Future-in-the-PastTense) и наиболее употреби-

тельных формах страдательного залога (Present/PastSimplePassive, PresentPerfectPassive).  

Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense длявыраже-

ниябудущегодействия.  

Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should, 

shall, would, will, need).  

Неличныеформыглагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II), при-

частиявфункцииопределения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли.  
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Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и исключения.  

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа.  

Притяжательный падеж имён существительных. 

Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения.  

Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – проис-

хождение). 

Слова, выражающиеколичество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of).  

Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения (в 

том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные местоимения, неопреде-

лённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no и производные послед-

него (nobody, nothing и другие).  

Количественные и порядковые числительные.  

Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в страдатель-

ном залоге.  

Социокультурные знания и умения 
Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о на-

ционально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и основных со-

циокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в рамках темати-

ческого содержания 10 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка при изучении тем: госу-

дарственное устройство, система образования, страницы истории, национальные и популярные 

праздники, проведение досуга, этикетные особенности общения, традиции в кулинарии и другие. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследии стра-

ны/стран, говорящих на английском языке.  

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рам-

ках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средств с их учётом. 

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого 

языка (культурные явления и события, достопримечательности, выдающиеся люди: государственные 

деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты, спортсмены, актёры и дру-

гие). 

Компенсаторные умения 
Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также 

в условиях дефицита языковых средств использовать различные приёмы переработки информации: 

при говорении – переспрос, при говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтении и 

аудировании – языковую и контекстуальную догадку.  

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания 

основного содержания, прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запраши-

ваемой информации. 

11 КЛАСС 

Коммуникативные умения 
Совершенствование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные 

и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

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

Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. 

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.  

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

питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками. Взаимо-

отношения 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 совре-

менном мире. 

Молодёжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. Участие молодёжи в жизни об-

щества. Досуг молодёжи: увлечения и интересы. Любовь и дружба. 

Роль спорта в современной жизни: виды спорта, экстремальный спорт, спортивные соревно-

вания, Олимпийские игры. 

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

в городской/сельской местности. 

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства информации и 

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

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение, столица, круп-

ные города, регионы, система образования, достопримечательности, культурные особенности (на-

циональные и популярные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: государственные деяте-

ли, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, путешественники, спортсмены, актёры и дру-

гие. 

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 пере-

спрашивать, 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 соглашаться 

выполнить просьбу, давать совет и принимать/ не принимать совет, приглашать собеседника к совме-

стной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя 

причину своего решения;  

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, вы-

ражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую информа-

цию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот, брать/давать ин-

тервью; 

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её, высказывать своё 

согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную оценку 

обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и другие). 

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях неофи-

циального и официального общения в рамках тематического содержания речи 11 класса с использо-

ванием речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, при необходимости уточняя и пере-

спрашивая собеседника. 

Объём диалога – до 9 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных комму-

никативных типов речи:  

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристика (черты ха-

рактера реального человека или литературного персонажа);  

повествование/сообщение;  

рассуждение;  

пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста без опоры на ключевые 

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

устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содержания речи с 

использованием ключевых слов, плана и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм, графиков 

и(или) без их использования. 

Объём монологического высказывания – 14–15 фраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, с использованием языковой и контекстуаль-

ной догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нуж-

ной/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, игнориро-

вать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполага-
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ет умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспри-

нимаемом 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 уровню 

(В1 – пороговый уровень по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минуты. 

Смысловое чтение 

Развитие умений читать про себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной 

догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной комму-

никативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/ интересую-

щей/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), понимать струк-

турно-смысловые связи в тексте, прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, оп-

ределять логическую последовательность главных фактов, событий, игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания.  

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает уме-

ние находить прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную в эксплицитной 

(явной) и имплицитной форме (неявной) форме, оценивать найденную информацию с точки зрения её 

значимости для решения коммуникативной задачи.  

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные неизучен-

ные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основе 

его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, вы-

борочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фак-

тов и событий.  

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и других) и понимание представ-

ленной в них информации.  

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного произве-

дения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, 

памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать пороговому уровню (В1 – 

пороговый уровень по общеевропейской шкале). 

Объём 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 изу-

чаемого 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 неофици-

ального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка, объём сообщения – до 140 слов; 

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения, статьи и другие) на 

основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, диаграммы, и/или прочитанного/прослушанного тек-

ста с использованием образца, объем письменного высказывания – до 180 слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/ прослушанного текста или 

дополнение информации в таблице;  

письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в том числе в фор-

ме презентации, объём – до 180 слов. 

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 

Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношение слов с со-

блюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основных ритмико-

интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом мате-

риале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее понимание 

текста. 
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Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-

популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, объём текста для чтения вслух – до 150 

слов. 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой при пере-

числении, обращении и при выделении вводных слов, апострофа, точки, вопросительного, восклица-

тельного знака в конце предложения, отсутствие точки после заголовка.  

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормами изучаемого 

языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью, заключение прямой 

речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стра-

не/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера: постановка 

запятой после обращения и завершающей фразы, точки после выражения надежды на дальнейший 

контакт, отсутствие точки после подписи. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, в том 

числе многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением суще-

ствующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём – 1400 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1300 лексиче-

ских единиц, изученных ранее) и 1500 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1400 

лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования:  

аффиксация:  

образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize, 

-en;  

образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов -

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

образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-, post-, 

pre- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ical, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 

образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly;  

образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;  

словосложение:  

образование сложных существительных путём соединения основ существительных (football); 

образование сложных существительных путём соединения основы прилагательного с основой 

существительного (blue-bell);  

образование сложных существительных путём соединения основ существительных с предло-

гом (father-in-law);  

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательно-

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

образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основой причастия II 

(well-behaved); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с основой 

причастия I (nice-looking); 

конверсия:  

образование образование имён существительных от неопределённой формы глаголов (torun – 

arun); 

образование имён существительных от прилагательных (richpeople – therich); 

образование глаголов от имён существительных (ahand – tohand); 

образование глаголов от имён прилагательных (cool – tocool). 

Имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного 

высказывания.  

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций английского языка.  



 

85  

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отри-

цательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), по-

будительные (в утвердительной и отрицательной форме).  

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (Wemovedtoanewhouselastyear.). 

Предложения с начальным It.  

Предложения с начальным There + tobe.  

Предложениясглагольнымиконструкциями, содержащимиглаголы-связки to be, to look, to 

seem, to feel (He looks/seems/feels happy.).  

Предложения cо сложным подлежащим – ComplexSubject. 

Предложения cосложнымдополнением – Complex Object (I want you to help me. I saw her 

cross/crossing the road. I want to have my hair cut.). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, 

what, why, how. 

Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными словами 

who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever.  

Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, ConditionalI) 

и с глаголами в сослагательном наклонении (ConditionalII). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделитель-

ный вопросы в Present/Past/FutureSimpleTense, Present/PastContinuousTense, Present/PastPerfectTense, 

PresentPerfectContinuousTense).  

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в на-

стоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения.  

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.  

Предложениясконструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither … nor.  

Предложения с Iwish…  

Конструкции с глаголами на -ing: tolove/hatedoingsmth. 

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разницавзначении to stop doing smthи 

to stop to do smth).  

Конструкция It takes me … to do smth.  

Конструкция usedto + инфинитив глагола.  

Конструкцииbe/get used to smth, be/get used to doing smth.  

Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающиепредпочтение, атакжеконструк-

ции I’d rather, You’d better.  

Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его согласова-

ние со сказуемым.  

Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/FutureSimpleTense, Present/Past/FutureContinuousTense, 

Present/PastPerfectTense, PresentPerfectContinuousTense, Future-in-the-PastTense) и наиболее употреби-

тельных формах страдательного залога (Present/PastSimplePassive, PresentPerfectPassive).  

Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense длявыраже-

ниябудущегодействия.  

Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should, 

shall, would, will, need).  

Неличныеформыглагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II), при-

частиявфункцииопределения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли.  

Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и исключения.  

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа.  

Притяжательный падеж имён существительных. 

Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованных по правилу, и исключения.  

Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – проис-

хождение). 

Слова, выражающиеколичество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of).  

Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения (в 
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том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные местоимения, неопреде-

лённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no и производные послед-

него (nobody, nothing и другие).  

Количественные и порядковые числительные.  

Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в страдатель-

ном залоге.  

Социокультурные знания и умения 
Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о на-

ционально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и основных со-

циокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в рамках темати-

ческого содержания 11 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка при изучении тем: госу-

дарственное устройство, система образования, страницы истории, национальные и популярные 

праздники, проведение досуга, этикетные особенности общения, традиции в кулинарии и другие. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследии стра-

ны/стран, говорящих на английском языке.  

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рам-

ках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средств с их учётом. 

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого 

языка (культурные явления и события, достопримечательности, выдающиеся люди: государственные 

деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты, спортсмены, актёры и дру-

гие). 

Компенсаторные умения 
Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также 

в условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки информации: 

при говорении – переспрос, при говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтении и 

аудировании – языковую и контекстуальную догадку. 

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для понимания 

основного содержания, прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запраши-

ваемой информации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Иностран-

ный язык (английский)» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы по английскому языку на уровне среднего об-

щего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способству-

ют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции лично-

сти, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бе-

режного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по английскому языку для 

уровня среднего общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся ру-

ководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, 

позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского обще-

ства, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направ-

лений воспитательной деятельности: 

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у обучаю-

щегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

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

на российского общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократиче-

ских ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискримина-

ции по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 



 

87  

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и на-

значением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

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

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

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному насле-

дию, памятникам, традициям народов России и страны/стран изучаемого языка, достижениям России 

и страны/стран изучаемого языка в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;  

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

судьбу. 

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

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на мораль-

но-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного приня-

тия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России. 

4) эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, приобщаться к ценностям мировой культуры через источники информации на иностранном 

(английском) языке, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

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

этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать озна-

комлению с ней представителей других стран; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества твор-

ческой личности. 

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

ему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психи-

ческому здоровью. 

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

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способ-

ность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, осознание возможностей 

самореализации средствами иностранного (английского) языка; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, в 

том числе с использованием изучаемого иностранного языка. 

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

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологиче-

ских 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 дей-

ствий, предотвращать их; 
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расширение опыта деятельности экологической направленности. 

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

и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего мес-

та в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследова-

тельскую деятельность индивидуально и в группе, с использованием изучаемого иностранного (анг-

лийского) языка.  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по анг-

лийскому языку для уровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоцио-

нальный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; 

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

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, в 

том числе с представителями страны/стран изучаемого языка, заботиться, проявлять интерес и раз-

решать конфликты. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у обучаю-

щегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная дея-

тельность.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне;  

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 
обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемого иностранного языка; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного (английского) 
языка;  

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и нема-
териальных ресурсов; 

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

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинирован-
ного взаимодействия; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Базовые исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием 

иностранного (английского) языка, навыками разрешения проблем; способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания;  

 осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его интерпрета-
ции, 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; 
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 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и крите-

рии решения; 

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

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессио-
нальную среду; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативных решений. 

Работа с информацией: 

 владеть навыками получения информации из источников разных типов, в том числе на ино-
странном (английском) языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интер-

претацию информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты на иностранном (английском) языке в различных форматах с учётом на-
значения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуали-

зации (текст, таблица, схема, диаграмма и другие); 

 оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этическим нормам;  

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении ког-
нитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, тех-

ники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 
личности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, рас-
познавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия на иностранном (английском) 
языке, аргументированно вести диалог и полилог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 
формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собст-
венных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

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

 оценивать приобретённый опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 
постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль 

 давать оценку новым ситуациям;  

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыс-
лительных процессов, их результатов и оснований;  

 использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на иностранном (англий-
ском) языке выполняемой коммуникативной задаче;  

 вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимости;  

 оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
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 признавать своё право и право других на ошибку; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Совместная деятельность 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и возможно-
стей каждого члена коллектива;  

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 
достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы;  

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по раз-
работанным критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практиче-
ской значимости. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты по английскому языку ориентированы на применение знаний, умений 

и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформирован-

ность иноязычной коммуникативной компетенции на пороговом уровне в совокупности её состав-

ляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной. 

К концу 10 класса обучающийся научится: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: 

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях не-

официального и официального общения в рамках отобранного тематического содержания речи с вер-

бальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стра-

не/странах изучаемого языка (8 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, повест-

вование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией с вербаль-

ными и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического содержания ре-

чи;  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего от-

ношения (объём монологического высказывания – до 14 фраз);  

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – до 14 фраз).  

аудирование: 

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания тек-

ста/текстов для аудирования – до 2,5 минут).  

смысловое чтение: 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля, со-

держащие отдельные неизученные языковые явления, с различной  глубиной  проникновения в содер-

жание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/ интересующей/ запраши-

ваемой информации, с полным пониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения – 500–

700 слов);  

читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте 

фактов и событий;  

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики и другие) и понимать 

представленную в них информацию.  

письменная речь: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с норма-

ми, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, при-

нятыми в стране/странах изучаемого языка;  

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 130 слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы 

и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием образца (объём высказывания – до 150 

слов);  
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заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/ прослушанного текста или 

дополняя информацию в таблице, письменно представлять результаты выполненной проектной рабо-

ты (объём – до 150 слов).  

2) владеть фонетическими навыками:  

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правиль-

ным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе при-

менять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах;  

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 140 слов, построенные на изучен-

ном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстри-

руя понимание содержания текста;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

3)владеть пунктуационными навыками:  

использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; апост-

роф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; пунктуаци-

онно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообще-

ние личного характера;  

распознавать в устной речи и письменном тексте 1400 лексических единиц (слов, фразовых 

глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно употреблять в уст-

ной и письменной речи 1300 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тема-

тического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 

4) распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize;  

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 существительные путём соединения основ существительных (football);  

сложные существительные путём соединения основы прилагательного с основой существи-

тельного (bluebell);  

сложные существительные путём соединения основ существительных с предлогом (father-in-

law);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного/числительного с осно-

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

сложных прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой причастия I 

(nice-looking).  

с использованием конверсии: 

образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (torun – arun);  

имён существительных от прилагательных (richpeople – therich);  

глаголов от имён существительных (ahand – tohand);  

глаголов от имён прилагательных (cool – tocool); 

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 лексиче-

ские единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаго-

лы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для обес-

печения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных ком-

муникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом по-

рядке;  

предложения с начальным It;  
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предложения с начальным There + tobe;  

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки tobe, tolook, 

toseem, tofeel;  

предложения cо сложным дополнением – ComplexObject;  

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, 

what, why, how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными словами 

who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, ConditionalI) 

и с глаголами в сослагательном наклонении (ConditionalII); 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделитель-

ный вопросы в Present/Past/FutureSimpleTense, Present/PastContinuousTense, Present/PastPerfectTense, 

PresentPerfectContinuousTense);  

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в на-

стоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения;  

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  

предложениясконструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither … nor;  

предложения с Iwish;  

конструкции с глаголами на -ing: tolove/hatedoingsmth; 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разницавзначении to stop doing smthи 

to stop to do smth);  

конструкция It takes me … to do smth; 

конструкция usedto + инфинитив глагола; 

конструкцииbe/get used to smth, be/get used to doing smth;  

конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающиепредпочтение, атакжеконструк-

ций I’d rather, You’d better;  

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его согласова-

ние со сказуемым;  

глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/FutureSimpleTense, Present/Past/FutureContinuousTense, 

Present/PastPerfectTense, PresentPerfectContinuousTense, Future-in-the-PastTense) и наиболее употреби-

тельных формах страдательного залога (Present/PastSimplePassive, PresentPerfectPassive);  

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense длявыраже-

ниябудущегодействия;  

модальныеглаголыиихэквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should, shall, 

would, will, need);  

неличныеформыглагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II), причас-

тиявфункцииопределения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли;  

имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и исключения;  

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа;  

притяжательный падеж имён существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованных по правилу, и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – проис-

хождение);  

слова, выражающиеколичество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения (в 

том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные местоимения;  

неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no и про-

изводные последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественные и порядковые числительные;  

предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в страдатель-

ном 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 учётом 
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этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тема-

тическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное устройство, 

система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения и 

другие);  

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 

страны/стран изучаемого языка;  

представлять родную страну и её культуру на иностранном языке;  

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в межкультурном обще-

нии. 

6) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также 

в условиях дефицита языковых средств:  

использовать различные приёмы переработки информации: при говорении – переспрос, при 

говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и кон-

текстуальную догадку.  

7) владеть метапредметными умениями, позволяющими:  

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком; 

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным признакам 

изученные языковые явления (лексические и грамматические);  

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

системы в электронной  форме;  

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпред-

метного характера с использованием материалов на английском языке и применением информацион-

но-коммуникационных технологий;  

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет.  

К концу 11 класса обучающийся научится: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение:  

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях не-

официального и официального общения в рамках отобранного тематического содержания речи с вер-

бальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стра-

не/странах изучаемого языка (до 9 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, повест-

вование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией с вербаль-

ными и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического содержания ре-

чи;  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего от-

ношения без вербальных опор (объём монологического высказывания – 14–15 фраз);  

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 14–15 фраз). 

аудирование:  

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания тек-

ста/текстов для аудирования – до 2,5 минут) 

смысловое чтение:  

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля, со-

держащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в содер-

жание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/ интересующей/ запраши-

ваемой информации, с полным пониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения – до 600–

800 слов);  

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

ную в них информацию. 

письменная речь:  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с норма-

ми, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, при-

нятыми в стране/странах изучаемого языка;  
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писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 140 слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, диа-

граммы и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием образца (объём высказывания – 

до 180 слов);  

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или 

дополняя информацию в таблице, письменно представлять результаты выполненной проектной рабо-

ты (объём – до 180 слов). 

2) владеть фонетическими навыками:  

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правиль-

ным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе при-

менять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах;  

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов, построенные на изучен-

ном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстри-

руя понимание содержания текста. 

3) владеть орфографическими навыками:  

правильно писать изученные слова. 

4) владеть пунктуационными навыками:  

использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов;  

апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки;  

не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунк-

туационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;  

распознавать в устной речи и письменном тексте 1500 лексических единиц (слов, фразовых 

глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно употреблять в уст-

ной и письменной речи 1400 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тема-

тического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 

5) распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize, -en;  

имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов -ance/-ence, -

er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;  

имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-, post-, pre- и суф-

фиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/ -an, -ical, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y;  

наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly; 

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;  

с использованием словосложения:  

сложные существительные путём соединения основ существительных (football);  

сложные существительные путём соединения основы прилагательного с основой существи-

тельного (bluebell);  

сложные существительные путём соединения основ существительных с предлогом (father-in-

law);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного/числительного с осно-

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

сложные прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой причастия I 

(nice-looking);  

с использованием конверсии: 

образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (torun – arun);  

имён существительных от прилагательных (richpeople – therich);  

глаголов от имён существительных (ahand – tohand);  

глаголов от имён прилагательных (cool – tocool); 

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 лексиче-

ские единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаго-

лы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для обес-

печения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 
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знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных ком-

муникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом по-

рядке;  

предложения с начальным It;  

предложения с начальным There + tobe;  

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки tobe, tolook, 

toseem, tofeel;  

предложения cо сложным подлежащим – ComplexSubject; 

предложения cо сложным дополнением – ComplexObject;  

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, 

what, why, how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными словами 

who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, ConditionalI) 

и с глаголами в сослагательном наклонении (ConditionalII); 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделитель-

ный вопросы в Present/Past/FutureSimpleTense, Present/PastContinuousTense, Present/PastPerfectTense, 

PresentPerfectContinuousTense);  

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в на-

стоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения;  

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  

предложениясконструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither … nor;  

предложения с Iwish;  

конструкции с глаголами на -ing: tolove/hatedoingsmth; 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разницавзначении to stop doing smthи 

to stop to do smth);  

конструкция It takes me … to do smth; 

конструкция usedto + инфинитив глагола; 

конструкцииbe/get used to smth, be/get used to doing smth;  

конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающиепредпочтение, атакжеконструк-

ций I’d rather, You’d better;  

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его согласова-

ние со сказуемым;  

глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/FutureSimpleTense, Present/Past/FutureContinuousTense, 

Present/PastPerfectTense, PresentPerfectContinuousTense, Future-in-the-PastTense) и наиболее употреби-

тельных формах страдательного залога (Present/PastSimplePassive, PresentPerfectPassive);  

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense длявыраже-

ниябудущегодействия;  

модальныеглаголыиихэквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should, shall, 

would, will, need);  

неличныеформыглагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II), причас-

тиявфункцииопределения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли;  

имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и исключения;  

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа;  

притяжательный падеж имён существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованных по правилу, и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – проис-

хождение);  

слова, выражающиеколичество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения (в 

том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные местоимения;  

неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no и про-
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изводные последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественные и порядковые числительные;  

предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в страдатель-

ном залоге. 

6) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учётом 

этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тема-

тическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное устройство, 

система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения и 

другие);  

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной  страны и 

страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и её культуру на иностранном языке;  

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в межкультурном обще-

нии. 

7) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также 

в условиях дефицита языковых средств:  

использовать различные приёмы переработки информации: при говорении – переспрос, при 

говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и кон-

текстуальную догадку;  

владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную деятель-

ность по овладению иностранным языком;  

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным признакам 

изученные языковые явления (лексические и грамматические);  

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

системы в электронной форме;  

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпред-

метного характера с использованием материалов на английском языке и применением информацион-

но-коммуникационных технологий;  

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по учебному предмету «Иностраный язык (англий-

ский)»  11 КЛАСС  

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

 

Количество часов Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Элек-

трон-

ные 

(цифро-

вые) 

образо-

ватель-

ные 

ресурсы 

 

Целевые ориентиры 

воспитания 

Все-

го  

 

Кон-

троль

ные 

рабо-

ты  

 

Прак-

тиче-

ские 

рабо-

ты  

 

1 

Повседневная 

жизнь семьи. 

Межличностные 

отношения в се-

мье, с друзьями и 

знакомыми. Кон-

фликтные ситуа-

ции, их предупре-

ждение и разреше-

ние 

 8  0 0 

Составлять рассказ о себе 

и своей семье, составлять 

краткий рассказ о своем 

друге, составлять пост для 

социальных сетей о пре-

дупреждении и разреше-

нии конфликтов 

Устный 

опрос, ра-

бота с кар-

точками, 

практиче-

ская работа 

https://re

sh.edu.r

u/ 

Проявление готовно-

сти к выполнению 

обязанностей гражда-

нина России, реализа-

ции своих граждан-

ских прав и свобод 

при уважении прав и 

свобод, законных ин-

тересов других людей 

2 

Внешность и ха-

рактеристика че-

ловека, литератур-

ного персонажа 

 4  0 0 

Рассказывать о своих 

предпочтениях в одежде, 

записывать материал для 

видео блога с представле-

нием любимой одежды, 

описать внешность и ха-

рактер литературного 

персонажа 

Устный 

опрос, ра-

бота с ра-

бочей тет-

радью, 

практиче-

ская работа 

https://re

sh.edu.r

u/ 

Выражение неприятия 

любым проявлениям 

экстремизма, нацио-

нализма, ксенофобии, 

коррупции, дискри-

минации по социаль-

ным, религиозным, 

расовым, националь-

ным признакам и дру-

гим негативным соци-
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альным явлениям; 

3 

Здоровый образ 

жизни и забота о 

здоровье: режим 

труда и отдыха, 

спорт, сбалансиро-

ванное питание, 

посещение врача. 

Отказ от вредных 

привычек 

 10   1  0 

Написать пост в социаль-

ных сетях об отказе от 

вредных привычек, со-

ставлять текст для блога 

на тему «Здоровый образ 

жизни», составлять текст 

рецепта для приготовле-

ния полезного блюда 

Устный 

опрос, ра-

бота с ра-

бочей тет-

радью, 

практиче-

ская рабо-

та, диктант 

https://re

sh.edu.r

u/ 

Проявление неприятия 

вредных привычек 

(курения, употребле-

ния алкоголя, нарко-

тиков, игровой и иных 

форм зависимостей), 

понимание их послед-

ствий, вреда для фи-

зического и психиче-

ского здоровья 

4 

Школьное образо-

вание, школьная 

жизнь, школьные 

праздники. Пере-

писка с зарубеж-

ными сверстника-

ми. Взаимоотно-

шения в школе. 

Проблемы и реше-

ния. Права и обя-

занности старше-

классника 

 7  0 0 

Рассказывать о школьном 

любимом празднике, со-

ставлять коллективный 

видео блог о подготовке 

подарков к праздникам, 

составлять голосовое со-

общение с поздравлением 

и пожеланиями к празд-

никам 

Устный 

опрос, ра-

бота с кар-

точками, 

практиче-

ская работа 
https://re

sh.edu.r

u/ 

Выражение познава-

тельных интересов в 

разных предметных 

областях с учётом 

индивидуальных ин-

тересов, способностей, 

достижений 

5 

Современный мир 

профессий. Про-

блемы выбора 

профессии. Роль 

иностранного язы-

ка в планах на 

будущее 

 9   1  0 

кратко рассказывать о 

значимости научных дос-

тижений в современной 

жизни, кратко рассказы-

вать о роли английского 

языка в современной жиз-

ни, кратко рассказывать, 

на каких языках говорят в 

разных странах мира 

Устный 

опрос, ра-

бота с ра-

бочей тет-

радью, 

практиче-

ская работа 

https://re

sh.edu.r

u/ 

Сознание важности 

трудолюбия, обучения 

труду, накопления 

навыков трудовой 

деятельности на про-

тяжении жизни для 

успешной профессио-

нальной самореализа-

ции в российском 

обществе. 

6 

Молодежь в со-

временном обще-

стве. Досуг моло-

дежи: чтение, ки-

но, театр, музыка, 

музеи, Интернет, 

компьютерные 

игры. Любовь и 

дружба 

 13   1  0 

рассказывать о любимом 

фильме, составить пись-

менный рассказ или пре-

зентацию о любимой 

компьютерной игре, со-

ставлять письменный 

рассказ или презентацию 

о преимуществах аудио-

книг 

Устный 

опрос, ра-

бота с кар-

точками, 

практиче-

ская работа 

https://re

sh.edu.r

u/ 

Знание роли художе-

ственной культуры 

как средства комму-

никации и самовыра-

жения в современном 

обществе, значение 

нравственных норм, 

ценностей, традиций в 

искусстве 

7 

Покупки: одежда, 

обувь, продукты 

питания. Карман-

ные деньги. Моло-

дежная мода 

 5  0 0 

составлять краткий рас-

сказ о выборе одежды и 

обуви для конкретного 

случая (поход на празд-

ник, прогулка в парке…), 

составлять описание ди-

зайна своего костюма для 

участия в модном шоу 

Устный 

опрос, ра-

бота с ра-

бочей тет-

радью, 

практиче-

ская рабо-

та, диктант 

https://re

sh.edu.r

u/ 

Знание соотношения 

свободы и ответствен-

ности личности в ус-

ловиях индивидуаль-

ного и общественного 

пространства, значе-

ние и ценность меж-

национального, меж-

религиозного согласия 

людей, народов в Рос-

сии, умение общаться 

с людьми разных на-

родов, вероисповеда-

ний. 

8 

Туризм. Виды 

отдыха. Путешест-

вия по России и 

зарубежным стра-

нам 

 7   1  0 

Рассказывать о занятиях 

на отдыхе, составлять 

текст заметки о своем 

отдыхе для размещения в 

социальных сетях, соста-

вить, составлять открытку 

о событиях на отдыхе 

Устный 

опрос, ра-

бота с кар-

точками, 

практиче-

ская работа 
https://re

sh.edu.r

u/ 

Знание сопричастно-

сти к прошлому, на-

стоящему и будущему 

народа России, тради-

циям воинского слу-

жения своему Отече-

ству, тысячелетней 

истории российской 

государственности на 

основе исторического 

просвещения, россий-

ского национального 

исторического созна-

ния. 
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9 

Проблемы эколо-

гии. Защита окру-

жающей среды. 

Стихийные бедст-

вия. Условия про-

живания в город-

ской и сельской 

местности 

 16   1  0 

Уметь описывать явления 

природы, рассказывать о 

том, как можно охранять 

природу, составлять ре-

комендации по охране 

окружающей среды 

Устный 

опрос, ра-

бота с ра-

бочей тет-

радью, 

практиче-

ская работа 

https://re

sh.edu.r

u/ 

Чувство ответственно-

сти за состояние при-

родных ресурсов, 

умений и навыков 

разумного природо-

пользования, нетер-

пимого отношения к 

действиям, принося-

щим вред экологии 

10 

Технический про-

гресс: перспективы 

и последствия. 

Современные 

средства связи 

(мобильные теле-

фоны, смартфоны, 

планшеты, компь-

ютеры) 

 9   1  0 

уметь рассказывать о 

важном достижении в 

одной из научных облас-

тей, кратко рассказывать 

о том, как современные 

технологии помогают в 

учебе 

Устный 

опрос, ра-

бота с кар-

точками, 

практиче-

ская работа 

https://re

sh.edu.r

u/ 

Выражение готовно-

сти к осознанному 

выбору и построению 

индивидуальной тра-

ектории образования и 

жизненных планов с 

учётом личных и об-

щественных интере-

сов, потребностей 

11 

Родная страна и 

страна/страны 

изучаемого языка: 

географическое 

положение, столи-

ца, крупные горо-

да, регионы; сис-

тема образования, 

достопримеча-

тельности, куль-

турные особенно-

сти (национальные 

и популярные 

праздники, знаме-

нательные даты, 

традиции, обы-

чаи); страницы 

истории 

 8  0 0 

Рассказывать о традициях 

и обычаях своей страны и 

страны изучаемого языка, 

рассказывать о любимом 

празднике, составлять-

поздравлениям ипожела-

ния к праздникам, состав-

лять рассказ об известном 

фестивале, составлять 

коллективный видео блог 

о подготовке подарков к 

праздникам 

Устный 

опрос, ра-

бота с ра-

бочей тет-

радью, 

практиче-

ская работа 

https://re

sh.edu.r

u/ 

Доброжелательность, 

проявление сопережи-

вания, готовность 

оказывать помощь, 

выражение неприятия 

любых форм поведе-

ния, причиняющего 

физический и мораль-

ный вред другим лю-

дям, знание и уваже-

ние традиций и ценно-

стей своей семьи, рос-

сийские традицион-

ные семейные ценно-

сти (с учетом этниче-

ской, религиозной 

принадлежности) 

12 

Выдающиеся люди 

родной страны и 

страны/стран изу-

чаемого языка, их 

вклад в науку и 

мировую культуру: 

государственные 

деятели, ученые, 

писатели, поэты, 

художники, ком-

позиторы, путеше-

ственники, спорт-

смены, актеры и т. 

д. 

 6  0 0 

кратко рассказывать о 

любимом произведении и 

его авторе, кратко расска-

зывать о любимом компо-

зиторе, кратко рассказы-

вать о любимом спорт-

смене, составлять коллек-

тивный видео блог о вы-

дающихся ученых и их 

открытиях 

Устный 

опрос, ра-

бота с ра-

бочей тет-

радью, 

практиче-

ская рабо-

та, диктант 

https://re

sh.edu.r

u/ 

Понимание и соприча-

стность к прошлому, 

настоящему и буду-

щему народа России, 

тысячелетней истории 

российской государ-

ственности на основе 

исторического про-

свещения, российско-

го национального 

исторического созна-

ния. 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАМ-

МЕ 

 102   6   0  

  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по учебному предмету «Иностраный язык (английский)» 

 12 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Элек-

тронные 

(цифро-

вые) об-

разова-

тельные 

ресурсы  

 

Целевые ориентиры 

воспитания 

Все-

го  

 

Кон-

троль-

ные 

работы  

 

Прак

тиче-

ские 

рабо-

ты  

 

1 

Повседневная 

жизнь семьи. 

Межличностные 

отношения в се-

мье, с друзьями и 

знакомыми. Кон-

фликтные ситуа-

 17   1  0 

составлять краткий 

письменный рассказ 

или презентацию о 

своей семье, состав-

лять краткий пись-

менный рассказ о сво-

ем друге 

Устный 

опрос, ра-

бота с кар-

точками, 

практиче-

ская работа 

https://res

h.edu.ru/ 

Выражение готовности 

оценивать своё пове-

дение и поступки, по-

ведение и поступки 

других людей с пози-

ций традиционных 

российских духовно-
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ции, их предупре-

ждение и разреше-

ние 

нравственных ценно-

стей и норм с учётом 

осознания последствий 

поступков. 

2 

Внешность и ха-

рактеристика че-

ловека, литератур-

ного персонажа 

 4  0 0 

составлять краткое 

описание внешности и 

характера членов се-

мьи, составлять крат-

кий письменный рас-

сказ или презентацию 

о литературном пер-

сонаже 

Устный 

опрос, ра-

бота с ра-

бочей тет-

радью, 

практиче-

ская работа 
https://res

h.edu.ru/ 

Знание соотношения 

свободы и ответствен-

ности личности в усло-

виях индивидуального 

и общественного про-

странства, значение и 

ценность межнацио-

нального, межрелиги-

озного согласия людей, 

народов в России, 

умеющий общаться с 

людьми разных наро-

дов, вероисповеданий. 

3 

Здоровый образ 

жизни и забота о 

здоровье: режим 

труда и отдыха, 

спорт, сбалансиро-

ванное питание, 

посещение врача. 

Отказ от вредных 

привычек 

 8   1  0 

Составлять правила о 

здоровом образе жиз-

ни, составлять голосо-

вое сообщение о вре-

мени приема лекарств, 

составлять голосовое 

сообщение заболев-

шему одноклассник с 

пожеланием выздо-

ровления 

Устный 

опрос, ра-

бота с ра-

бочей тет-

радью, 

практиче-

ская рабо-

та, диктант 

https://res

h.edu.ru/ 

Выражение на уста-

новку на здоровый 

образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение 

гигиенических правил, 

сбалансированный 

режим занятий и отды-

ха, регулярную физи-

ческую активность) 

4 

Школьное образо-

вание, школьная 

жизнь. Переписка 

с зарубежными 

сверстниками. 

Взаимоотношения 

в школе. Пробле-

мы и решения. 

Подготовка к вы-

пускным экзаме-

нам. Выбор про-

фессии. Альтерна-

тивы в продолже-

нии образования 

 10   1  0 

составлять краткий 

рассказ о своих увле-

чениях, составлять 

краткое объявление о 

начале работы круж-

ка/клуба,  

Устный 

опрос, ра-

бота с кар-

точками, 

практиче-

ская работа 

https://res

h.edu.ru/ 

Ориентированность в 

деятельности на систе-

му научных представ-

лений о закономерно-

стях развития челове-

ка, природы и общест-

ва, взаимосвязях чело-

века с природной и 

социальной средой 

5 

Место иностран-

ного языка в по-

вседневной жизни 

и профессиональ-

ной деятельности в 

современном мире 

 6  0 0 

кратко рассказывать о 

роли английского 

языка в современной 

жизни, кратко расска-

зывать, на каких язы-

ках говорят в разных 

странах мира 

Устный 

опрос, ра-

бота с ра-

бочей тет-

радью, 

практиче-

ская работа 

https://res

h.edu.ru/ 

Выражение познава-

тельных интересов, 

активность, инициа-

тивность, любозна-

тельность и самостоя-

тельность в познании. 

6 

Молодежь в со-

временном обще-

стве. Ценностные 

ориентиры. Уча-

стие молодежи в 

жизни общества. 

Досуг молодежи: 

увлечения и инте-

ресы. Любовь и 

дружба 

 6  0 0 

кратко рассказывать о 

своих предпочтениях 

в музыке, составлять 

отзыв о фильме по 

образцу, рассказывать 

о своем досуге  

Устный 

опрос, ра-

бота с кар-

точками, 

практиче-

ская работа 

https://res

h.edu.ru/ 

Доброжелательность, 

проявлениесопережи-

вания, готовность ока-

зывать помощь, выра-

жение неприятия лю-

бых форм поведения, 

причиняющего физи-

ческий и моральный 

вред другим людям 

7 

Роль спорта в со-

временной жизни: 

виды спорта, экс-

тремальный спорт, 

спортивные сорев-

нования, Олим-

пийские игры 

 5  0 0 

составлять коллектив-

ный видео блог о лю-

бимых видах спорта, 

составлять краткий 

репортаж о предстоя-

щих спортивных со-

бытиях 

Устный 

опрос, ра-

бота с ра-

бочей тет-

радью, 

практиче-

ская рабо-

та, диктант 

https://res

h.edu.ru/ 

Выражение на уста-

новку на здоровый 

образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение 

гигиенических правил, 

сбалансированный 

режим занятий и отды-

ха, регулярную физи-

ческую активность) 

8 

Туризм. Виды 

отдыха. Экоту-

ризм. Путешествия 

 8   1  0 

рассказывать о поезд-

ках на каникулы с 

семьей,составлять 

Устный 

опрос, ра-

бота с кар-

https://res

h.edu.ru/ 

Сознание своей нацио-

нальной, этническую 

принадлежности, лю-
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по России и зару-

бежным странам 

голосовое сообщение 

о сообщение задержке 

рейса в аэропорту,  

точками, 

практиче-

ская работа 

бовь к своему народу, 

его традициям, культу-

ре 

9 

Вселенная и чело-

век. Природа. 

Проблемы эколо-

гии. Защита окру-

жающей среды. 

Проживание в 

город-

ской/сельской 

местности 

 18   1  0 

составлять подкаст о 

том, как можно охра-

нять природу, уметь 

описывать явления 

природы,составлять 

письмо о достоприме-

чательностях родного 

города 

Устный 

опрос, ра-

бота с ра-

бочей тет-

радью, 

практиче-

ская рабо-

та, диктант 

https://res

h.edu.ru/ 

Ориентирование на 

применение знаний 

естественных и соци-

альных наук для реше-

ния задач в области 

охраны природы, пла-

нирования своих по-

ступков и оценки их 

возможных последст-

вий для окружающей 

сред 

10 

Технический про-

гресс: перспективы 

и последствия. 

Современные 

средства информа-

ции и коммуника-

ции (пресса, теле-

видение, Интернет, 

социальные сети и 

т. д.). Интернет-

безопасность 

 5  0 0 

Рассказать о своей 

любимой социальной 

сети, уметь рассказы-

вать о важном дости-

жении в одной из на-

учных областей 

Устный 

опрос, ра-

бота с кар-

точками, 

практиче-

ская работа 
https://res

h.edu.ru/ 

Развивающий навыки 

использования различ-

ных средств познания, 

накопления знаний о 

мире (языковая, чита-

тельская культура, 

деятельность в инфор-

мационной, цифровой 

среде) 

11 

Родная страна и 

страна/страны 

изучаемого языка: 

географическое 

положение, столи-

ца, крупные горо-

да, регионы; сис-

тема образования, 

достопримеча-

тельности, куль-

турные особенно-

сти (национальные 

и популярные 

праздники, знаме-

нательные даты, 

традиции, обы-

чаи); страницы 

истории 

 8   1  0 

составлятьпоздравле-

ниям ипожелания к 

праздникам, состав-

лять рассказ об из-

вестном фестивале, 

составлять коллектив-

ный видео блог о под-

готовке подарков к 

праздникам 

Устный 

опрос, ра-

бота с ра-

бочей тет-

радью, 

практиче-

ская работа 

https://res

h.edu.ru/ 

Знание соотношения 

свободы и ответствен-

ности личности в усло-

виях индивидуального 

и общественного про-

странства, значение и 

ценность межнацио-

нального, межрелиги-

озного согласия людей, 

народов в России, 

умеющий общаться с 

людьми разных наро-

дов, вероисповеданий 

12 

Выдающиеся люди 

родной страны и 

страны/стран изу-

чаемого языка, их 

вклад в науку и 

мировую культуру: 

государственные 

деятели, ученые, 

писатели, поэты, 

художники, ком-

позиторы, путеше-

ственники, спорт-

смены, актеры и т. 

д. 

 7   1  0 

составлять письмен-

ный рассказ о люби-

мом писателе/поэте/ 

ученом, составлять 

пост для блога о лю-

бимом актере/певце 

Устный 

опрос, ра-

бота с ра-

бочей тет-

радью, 

практиче-

ская рабо-

та, диктант 

https://res

h.edu.ru/ 

Знание и принятие 

своей российской гра-

жданской принадлеж-

ности (идентичности) в 

поликультурном, мно-

гонациональном и 

многоконфессиональ-

ном российском обще-

стве, в мировом сооб-

ществе. 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

 102   7   0  

  

 

 

 

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

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый уровень) (пред-

метная область «Математика и информатика») (далее соответственно – программа по мате-

матике, математика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по математике. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения математики, характе-

ристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре 
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учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых резуль-

татов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по математике включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образова-

ния, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

Программа по математике на уровне среднего общего образования разработана на ос-

нове ФГОС СОО с учётом современных мировых требований, предъявляемых к математиче-

скому образованию, и традиций российского образования. Реализация программы по мате-

матике обеспечивает овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для са-

моразвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и по-

знавательного развития личности обучающихся.  

В программе по математике учтены идеи и положения концепции развития математи-

ческого образования в Российской Федерации. В соответствии с названием концепции, ма-

тематическое образование должно, в частности, предоставлять каждому обучающемуся воз-

можность достижения уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей ус-

пешной жизни в обществе. Именно на решение этой задачи нацелена программа по матема-

тике базового уровня. 

Математика – опорный предмет для изучения смежных дисциплин, что делает базо-

вую математическую подготовку необходимой. 

Практическая полезность математики обусловлена наличием пространственных форм, 

количественных отношений, экономических расчетов; необходимостью математических 

знаний в понимании принципов устройства и использования современной техники, воспри-

ятия и интерпретация разнообразной социальной, экономической информации; практических 

приёмов геометрических измерений и построений, читения информации, представленной в 

виде таблиц, диаграмм и графиков. 

Применение математического стиля мышления, проявляющегося в определённых ум-

ственных навыках, приёмах и методах мышления человека, процессах обобщения и конкре-

тизации, анализа и синтеза, классификации и систематизации, абстрагирования и аналогий 

как формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действо-

вать по заданным алгоритмам, позволяющей совершенствовать известные и конструировать 

новые. Объекты математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают 

механизм логических построений, способствуют выработке умений формулировать, обосно-

вывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление.  

Обучение математике как возможность развития у обучающихся точной, рациональ-

ной и информативной речи, умения отбирать наиболее подходящие языковые, символиче-

ские, графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете 

и методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об осо-

бенностях применения математики для решения научных и прикладных задач как необходи-

мый компонент общей культуры. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, ус-

воению идеи симметрии. 

Приоритетными целями обучения математике в 11–12 классах на базовом уровне яв-

ляются: 

формирование центральных математических понятий (число, величина, геометриче-

ская фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих преемственность и пер-

спективность математического образования обучающихся; 

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи ма-

тематики и окружающего мира, понимание математики как части общей культуры человече-

ства; 
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развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познаватель-

ной активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению 

математики; 

формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические аспекты в реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных 

предметов, проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке мате-

матики и создавать математические модели, применять освоенный математический аппарат 

для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные 

результаты. 

Основными линиями содержания математики в 11–12 классах являются: «Числа и вы-

числения», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), «Начала 

математического анализа», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их свойства», «Измере-

ние геометрических величин»), «Вероятность и статистика». Содержательные линии разви-

ваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако не независимо 

одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Их объединяет логическая состав-

ляющая, традиционно присущая математике и пронизывающая все математические курсы и 

содержательные линии. Сформулированное в ФГОС СОО требование «владение методами 

доказательств, алгоритмами решения задач, умение формулировать определения, аксиомы и 

теоремы, применять их, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач» отно-

сится ко всем учебным курсам, а формирование логических умений распределяется по всем 

годам обучения на уровне среднего общего образования. 

В соответствии с ФГОС СОО математика является обязательным предметом на дан-

ном уровне образования. Программой по математике предусматривается изучение учебного 

предмета «Математика» в рамках трёх учебных курсов: «Алгебра и начала математического 

анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика». Формирование логических умений 

осуществляется на протяжении всех лет обучения на уровне среднего общего образования, а 

элементы логики включаются в содержание всех названных выше учебных курсов. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения математики – 340 часов: в 11 

классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 12 классе – 170 часов (5 часов в неделю).  

Планируемые результаты освоения программы по математике (базовый уро-

вень) на уровне среднего общего образования.  
В результате изучения математики на уровне среднего общего образования у обу-

чающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответствен-

ного члена российского общества, представление о математических основах функциониро-

вания различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и 

другое), умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функ-

циями и назначением; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к прошлому и 

настоящему российской математики, ценностное отношение к достижениям российских ма-

тематиков и российской математической школы, использование этих достижений в других 

науках, технологиях, сферах экономики; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа, сформированность нравственно-

го сознания, этического поведения, связанного с практическим применением достижений 

науки и деятельностью учёного, осознание личного вклада в построение устойчивого буду-

щего; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических закономерностей, 

объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивость к математическим аспектам раз-

личных видов искусства; 

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

безопасного образа жизни, ответственное отношение к своему здоровью (здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), физическое 

совершенствование при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к различным сферам 

профессиональной деятельности, связанным с математикой и её приложениями, умение со-

вершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы, готовность и способность к математическому образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни, готовность к активному участию в решении практических задач ма-

тематической направленности; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобаль-

ного характера экологических проблем, ориентация на применение математических знаний 

для решения задач в области окружающей среды, планирование поступков и оценки их воз-

можных последствий для окружающей среды; 

8) ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, понимание математической науки как сферы человеческой 

деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации, овладение языком 

математики и математической культурой как средством познания мира, готовность осущест-

влять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

В результате изучения математики на уровне среднего общего образования у обу-

чающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, комму-

никативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные дейст-

вия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, поня-

тий, отношений между понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать су-

щественный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии про-

водимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отри-

цательные, единичные, частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей 

и противоречий;  

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умо-

заключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосновы-

вать собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дейст-

вия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, форми-

ровать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установле-

нию особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению зависимостей 

между объектами, явлениями, процессами; 

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

обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о 

его развитии в новых условиях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть по-

знавательных универсальных учебных действий: 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для 

решения задачи; 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, систематизи-

ровать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстрировать 

графически; 

оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным критери-

ям. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями об-

щения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, 

давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат;  

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, ре-

шаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои сужде-

ния с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в 

корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, само-

стоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей ауди-

тории. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятив-

ных универсальных учебных действий: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать вари-

анты решений с учётом новой информации. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов, владеть способами самопроверки, самоконтроля 

процесса и результата решения математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить кор-

рективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок, выяв-

ленных трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достижения 

или недостижения результатов деятельности, находить ошибку, давать оценку приобретён-

ному опыту. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных задач, принимать цель совместной деятельности, планировать организа-

цию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и ре-

зультат работы, обобщать мнения нескольких людей; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и иные), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 

членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сфор-

мулированным участниками взаимодействия. 

Предметные результаты освоения программы по математике на базовом уровне на 

уровне среднего общего образования представлены по годам обучения в рамках отдельных 

учебных курсов в соответствующих разделах программы по математике.  
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Рабочая программа учебного курса «Алгебра и начала математического анали-

за». 

Пояснительная записка. 

Учебный курс «Алгебра и начала математического анализа» обеспечивает инструмен-

тальную базу для изучения всех естественно-научных курсов, формирует логическое 

и абстрактное мышление обучающихся на уровне, необходимом для освоения учебных кур-

сов информатики, обществознания, истории, словесности. В рамках учебного курса «Алгебра 

и начала математического анализа» обучающиеся овладевают универсальным языком совре-

менной науки, которая формулирует свои достижения в математической форме.  

Учебный курс алгебры и начал математического анализа закладывает основу для ус-

пешного овладения законами физики, химии, биологии, понимания основных тенденций 

экономики и общественной жизни, позволяет ориентироваться в современных цифровых и 

компьютерных технологиях, уверенно использовать их в повседневной жизни. Овладение 

абстрактными и логически строгими математическими конструкциями развивает умение на-

ходить закономерности, обосновывать истинность утверждения, использовать обобщение и 

конкретизацию, абстрагирование и аналогию, формирует креативное и критическое мышле-

ние. В ходе изучения алгебры и начал математического анализа на уровне среднего общего 

образования обучающиеся получают новый опыт решения прикладных задач, самостоятель-

ного построения математических моделей реальных ситуаций и интерпретации полученных 

решений, знакомятся с примерами математических закономерностей в природе, науке и в 

искусстве, с выдающимися математическими открытиями и их авторами.  

Учебный курс алгебры и начал математического анализа обладает значительным вос-

питательным потенциалом, который реализуется как через учебный материал, способствую-

щий формированию научного мировоззрения, так и через специфику учебной деятельности, 

требующей самостоятельности, аккуратности, продолжительной концентрации внимания и 

ответственности за полученный результат.  

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

тельностный принцип обучения. 

В структуре программы по алгебре и началам анализа выделяются следующие содер-

жательно-методические линии: «Числа и вычисления», «Функции и графики», «Уравнения и 

неравенства», «Начала математического анализа», «Множества и логика». Все основные со-

держательно-методические линии изучаются на протяжении двух лет обучения на уровне 

среднего общего образования. Данный учебный курс является интегративным, объединяя в 

себе содержание нескольких математических дисциплин: алгебра, тригонометрия, математи-

ческий анализ, теория множеств и другие. Обучающиеся овладевают широким математиче-

ским аппаратом, у них последовательно формируется и совершенствуется умение строить 

математическую модель реальной ситуации, применять знания, полученные в учебном курсе 

«Алгебра и начала математического анализа», для решения самостоятельно сформулирован-

ной математической задачи, а затем интерпретировать полученный результат. 

Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершает формирование 

навыков использования действительных чисел, которое было начато на уровне основного 

общего образования. На уровне среднего общего образования особое внимание уделяется 

формированию прочных вычислительных навыков, включающих в себя использование раз-

личных форм записи действительного числа, умение рационально выполнять действия с ни-

ми, делать прикидку, оценивать результат. Обучающиеся получают навыки приближённых 

вычислений, выполнения действий с числами, записанными в стандартной форме, использо-

вания математических констант, оценивания числовых выражений. 

Содержательная линия «Уравнения и неравенства» реализуется на протяжении всего 

обучения на уровне среднего общего образования, поскольку в каждом разделе программы 

предусмотрено решение соответствующих задач. Обучающиеся овладевают различными ме-

тодами решения целых, рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических и 

тригонометрических уравнений, неравенств и их систем. Полученные умения используются 

при исследовании функций с помощью производной, решении прикладных задач и задач на 

нахождение наибольших и наименьших значений функции. Данная содержательная линия 
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включает в себя также формирование умений выполнять расчёты по формулам, преобразо-

вания целых, рациональных, иррациональных и тригонометрических выражений, а также 

выражений, содержащих степени и логарифмы. В ходе изучения алгебраического материала 

происходит дальнейшее развитие алгоритмического и абстрактного мышления обучающих-

ся, формируются навыки дедуктивных рассуждений, работы с символьными формами, пред-

ставления закономерностей и зависимостей в виде равенств и неравенств. Алгебра предлага-

ет эффективные инструменты для решения практических и естественно-научных задач, на-

глядно демонстрирует свои возможности как языка науки. 

Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно переплетается с дру-

гими линиями учебного курса, поскольку в каком-то смысле задаёт последовательность изу-

чения материала. Изучение степенной, показательной, логарифмической и тригонометриче-

ских функций, их свойств и графиков, использование функций для решения задач из других 

учебных предметов и реальной жизни тесно связано как с математическим анализом, так и с 

решением уравнений и неравенств. При этом большое внимание уделяется формированию 

умения выражать формулами зависимости между различными величинами, исследовать по-

лученные функции, строить их графики. Материал содержательной линии нацелен на разви-

тие умений и навыков, позволяющих выражать зависимости между величинами в различной 

форме: аналитической, графической и словесной. Изучение материала способствует разви-

тию алгоритмического мышления, способности к обобщению и конкретизации, использова-

нию аналогий. 

Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет существенно 

расширить круг как математических, так и прикладных задач, доступных обучающимся, у 

которых появляется возможность исследовать и строить графики функций, определять их 

наибольшие и наименьшие значения, вычислять площади фигур и объёмы тел, находить ско-

рости и ускорения процессов. Содержательная линия открывает новые возможности по-

строения математических моделей реальных ситуаций, нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Знакомство с основами матема-

тического анализа способствует развитию абстрактного, формально-логического и креатив-

ного мышления, формированию умений распознавать проявления законов математики в нау-

ке, технике и искусстве. Обучающиеся узнают о выдающихся результатах, полученных в хо-

де развития математики как науки, и их авторах. 

Содержательно-методическая линия «Множества и логика» в основном посвящена 

элементам теории множеств. Теоретико-множественные представления пронизывают весь 

курс школьной математики и предлагают наиболее универсальный язык, объединяющий все 

разделы математики и её приложений, они связывают разные математические дисциплины в 

единое целое. Важно дать возможность обучающемуся понимать теоретико-множественный 

язык современной математики и использовать его для выражения своих мыслей. 

В учебном курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуют также 

основы математического моделирования, которые призваны сформировать навыки построе-

ния моделей реальных ситуаций, исследования этих моделей с помощью аппарата алгебры и 

математического анализа и интерпретации полученных результатов. Задания включены в 

каждый из разделов программы, поскольку весь материал учебного курса широко использу-

ется для решения прикладных задач. При решении реальных практических задач обучаю-

щиеся развивают наблюдательность, умение находить закономерности, абстрагироваться, 

использовать аналогию, обобщать и конкретизировать проблему. Деятельность по формиро-

ванию навыков решения прикладных задач организуется в процессе изучения всех тем учеб-

ного курса «Алгебра и начала математического анализа». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Алгебра и нача-

ла математического анализа», – 170 часов: в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 12 

классе –102 часа (3 часа в неделю). 

Содержание обучения учебного курса «Алгебра и начала математического ана-

лиза» 

11 КЛАСС 

Числа и вычисления 
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Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконечные пе-

риодические дроби. Арифметические операции с рациональными числами, преобразования 

числовых выражений. Применение дробей и процентов для решения прикладных задач из 

различных отраслей знаний и реальной жизни. 

Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа. Арифметические 

операции с действительными числами. Приближённые вычисления, правила округления, 

прикидка и оценка результата вычислений. 

Степень с целым показателем. Стандартная форма записи действительного числа. 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 чи-

слового аргумента. 

Уравнения и неравенства 

Тождества и тождественные преобразования. 

Преобразование тригонометрических выражений. Основные тригонометрические 

формулы. 

Уравнение, корень уравнения. Неравенство, решение неравенства. Метод интервалов. 

Решение целых и дробно-рациональных уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений и неравенств. 

Решение тригонометрических уравнений. 

Применение уравнений и неравенств к решению математических задач и задач из раз-

личных областей науки и реальной жизни. 

Функции и графики 

Функция, способы задания функции. График функции. Взаимно обратные функции. 

Область определения и множество значений функции. Нули функции. Промежутки 

знакопостоянства. Чётные и нечётные функции. 

Степенная функция с натуральным и целым показателем. Её свойства и график. Свой-

ства и график корня n-ой степени.  

Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических функций число-

вого аргумента. 

Начала математического анализа 

Последовательности, способы задания последовательностей. Монотонные последова-

тельности. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая геометриче-

ская прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Формула 

сложных процентов. Использование прогрессии для решения реальных задач прикладного 

характера. 

Множества и логика 

Множество, операции над множествами. Диаграммы Эйлера―Венна.  Применение 

теоретико-множественного аппарата для описания реальных процессов и явлений, при реше-

нии задач из других учебных предметов. 

Определение, теорема, следствие, доказательство. 

12 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Натуральные и целые числа. Признаки делимости целых чисел. 

Степень с рациональным показателем. Свойства степени. 

Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Уравнения и неравенства 

Преобразование выражений, содержащих логарифмы. 

Преобразование выражений, содержащих степени с рациональным показателем. 

Примеры тригонометрических неравенств. 

Показательные уравнения и неравенства.  
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Логарифмические уравнения и неравенства. 

Системы линейных уравнений. Решение прикладных задач с помощью системы ли-

нейных уравнений. 

Системы и совокупности рациональных уравнений и неравенств. 

Применение уравнений, систем и неравенств к решению математических задач и за-

дач из различных областей науки и реальной жизни. 

Функции и графики 

Функция. Периодические функции. Промежутки монотонности функции. Максимумы 

и минимумы функции. Наибольшее и наименьшее значение функции на промежутке. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. 

Использование графиков функций для решения уравнений и линейных систем. 

Использование графиков функций для исследования процессов и зависимостей, кото-

рые возникают при решении задач из других учебных предметов и реальной жизни. 

Начала математического анализа 

Непрерывные функции. Метод интервалов для решения неравенств. 

Производная функции. Геометрический и физический смысл производной. 

Производные элементарных функций. Формулы нахождения производной суммы, 

произведения и частного функций. 

Применение производной к исследованию функций на монотонность и экстремумы. 

Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке. 

Применение производной для нахождения наилучшего решения в прикладных зада-

чах, для определения скорости процесса, заданного формулой или графиком. 

Первообразная. Таблица первообразных. 

Интеграл, его геометрический и физический смысл. Вычисление интеграла по форму-

ле Ньютона―Лейбница. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Освоение учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» на уровне 

среднего общего образования должно обеспечивать достижение следующих предметных об-

разовательных результатов: 

11 КЛАСС 

Числа и вычисления 
Оперировать понятиями: рациональное и действительное число, обыкновенная и де-

сятичная дробь, проценты. 

Выполнять арифметические операции с рациональными и действительными числами. 

Выполнять приближённые вычисления, используя правила округления, делать при-

кидку и оценку результата вычислений. 

Оперировать понятиями: степень с целым показателем; стандартная форма записи 

действительного числа, корень натуральной степени; использовать подходящую форму запи-

си действительных чисел для решения практических задач и представления данных. 

Оперировать понятиями: синус, косинус и тангенс произвольного угла; использовать 

запись произвольного угла через обратные тригонометрические функции. 

Уравнения и неравенства 
Оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство; целое, рациональное, 

иррациональное уравнение, неравенство; тригонометрическое уравнение; 

Выполнять преобразования тригонометрических выражений и решать тригонометри-

ческие уравнения. 

Выполнять преобразования целых, рациональных и иррациональных выражений и 

решать основные типы целых, рациональных и иррациональных уравнений и неравенств. 

Применять уравнения и неравенства для решения математических задач и задач из 

различных областей науки и реальной жизни. 

Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравне-

ния, неравенства по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием ап-

парата алгебры. 
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Функции и графики 
Оперировать понятиями: функция, способы задания функции, область определения и 

множество значений функции, график функции, взаимно обратные функции. 

Оперировать понятиями: чётность и нечётность функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства. 

Использовать графики функций для решения уравнений. 

Строить и читать графики линейной функции, квадратичной функции, степенной 

функции с целым показателем. 

Использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей при ре-

шении задач из других учебных предметов и реальной жизни; выражать формулами зависи-

мости между величинами. 

Начала математического анализа 
Оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и геометрическая про-

грессии. 

Оперировать понятиями: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, сумма 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Задавать последовательности различными способами. 

Использовать свойства последовательностей и прогрессий для решения реальных за-

дач прикладного характера. 

Множества и логика 
Оперировать понятиями: множество, операции над множествами. 

Использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач из других учебных предметов. 

Оперировать понятиями: определение, теорема, следствие, доказательство. 

12 КЛАСС 

Числа и вычисления 
Оперировать понятиями: натуральное, целое число; использовать признаки делимости 

целых чисел, разложение числа на простые множители для решения задач. 

Оперировать понятием: степень с рациональным показателем. 

Оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и натуральные логарифмы. 

Уравнения и неравенства 
Применять свойства степени для преобразования выражений; оперировать понятиями: 

показательное уравнение и неравенство; решать основные типы показательных уравнений и 

неравенств. 

Выполнять преобразования выражений, содержащих логарифмы; оперировать поня-

тиями: логарифмическое уравнение и неравенство; решать основные типы логарифмических 

уравнений и неравенств. 

Находить решения простейших тригонометрических неравенств. 

Оперировать понятиями: система линейных уравнений и её решение; использовать 

систему линейных уравнений для решения практических задач. 

Находить решения простейших систем и совокупностей рациональных уравнений и 

неравенств. 

Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравне-

ния, неравенства и системы по условию задачи, исследовать построенные модели с исполь-

зованием аппарата алгебры. 

Функции и графики 
Оперировать понятиями: периодическая функция, промежутки монотонности функ-

ции, точки экстремума функции, наибольшее и наименьшее значения функции на промежут-

ке; использовать их для исследования функции, заданной графиком. 

Оперировать понятиями: графики показательной, логарифмической и тригонометри-

ческих функций; изображать их на координатной плоскости и использовать для решения 

уравнений и неравенств. 

Изображать на координатной плоскости графики линейных уравнений и использовать 

их для решения системы линейных уравнений. 
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Использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей из дру-

гих учебных дисциплин. 

Начала математического анализа 
Оперировать понятиями: непрерывная функция; производная функции; использовать 

геометрический и физический смысл производной для решения задач. 

Находить производные элементарных функций, вычислять производные суммы, про-

изведения, частного функций. 

Использовать производную для исследования функции на монотонность и экстрему-

мы, 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 фи-

зический смысл интеграла. 

Находить первообразные элементарных функций; вычислять интеграл по формуле 

Ньютона–Лейбница. 

Решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического ха-

рактера, средствами математического анализа. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по учебному курсу «Алгебра и начала ма-

тематического анализа» 11 класс 
№ 
п/п 

Наименование раз-
делов и тем про-

граммы 

Количество часов Виды деятельности Виды,  
формы  

контроля 

Электрон-
ные  

(цифровые)  

образова-
тельные 

ресурсы 

Целевые ориентиры вос-
питания 

  всего кон-
троль

ные 

рабо-

ты 

прак-
тиче-

ские 

рабо-

ты 

    

1 Множества рацио-

нальных и действи-
тельных чисел. Ра-

циональные уравне-

ния и неравенства 

14 1  Использовать теоретико-

множественный аппарат для 
описания хода решения матема-

тических задач, а также реаль-

ных процессов и явлений.  
Оперировать понятиями: рацио-

нальное число, бесконечная 

периодическая дробь, проценты; 
иррациональное и действитель-

ное число; модуль действитель-

ного числа; использовать эти 
понятия при проведении рассу-

ждений и доказательств, приме-
нять дроби и проценты для 

решения прикладных задач из 

различных отраслей знаний и 

реальной жизни.  

Применять различные методы 

решения рациональных и дроб-
но-рациональных уравнений; а 

также метод интервалов для 

решения неравенств.  
Оперировать понятиями: много-

член от одной переменной, его 

корни; применять деление мно-
гочлена на многочлен с остат-

ком, теорему Безу и теорему 

Виета для решения задач. 
Оперировать понятиями: систе-

ма линейных уравнений, матри-

ца, определитель матрицы.  
Моделировать реальные ситуа-

ции с помощью системы линей-

ных уравнений 

Устный оп-

рос, пись-
менный кон-

троль, тести-

рование 

РЭШ 

https://resh.e
du.ru/search 

Учи.руhttps:/

/uchi.ru/teach
ers/lk/main 

ЯКлассhttps:

//www.yakla
ss.ru 

Видеоурок 

https://videou
roki.net/searc

h? 

Проявление интереса к 

познанию математики, 
истории математики и 

культуры своего края. 

Понимание ценности 
жизни, и безопасности. 

Значение личных усилий 

в сохранении здоровья. 
Применение на уроке 

игровых процедур (дело-

вая игра урок-аукцион и 
т.д.), которые помогают 

поддержать мотивацию 
обучающихся к получе-

нию знаний, налажива-

нию позитивных меж-

личностных отношений, 

помогают установлению 

доброжелательной атмо-
сферы.  

2 Функции и графики. 
Степень с целым 

показателем 

6   Оперировать понятиями: функ-
ция, способы задания функции; 

взаимно обратные функции, 

композиция функций, график 
функции, область определения и 

множество значений функции, 
нули функции, промежутки 

Устный оп-
рос, пись-

менный кон-

троль, тести-
рование 

РЭШ 
https://resh.e

du.ru/search 

Учи.руhttps:/
/uchi.ru/teach

ers/lk/main 
ЯКлассhttps:

Проявление интереса к 
практическому изучению 

математичеаких знаний. 

Привлечение внимания 
обучающихся к ценност-

ному аспекту изучаемых 
на уроках явлений, ис-

https://resh.edu.ru/search
https://resh.edu.ru/search
https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/search
https://resh.edu.ru/search
https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://www.yaklass.ru/
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знакопостоянства; линейная, 
квадратичная, дробно-линейная 

и степенная функции. 

Знать и уметь доказывать чёт-

ность или нечётность функции, 

периодичность функции, нахо-

дить промежутки монотонности 
функции, максимумы и мини-

мумы функции, наибольшее и 

наименьшее значение функции 
на промежутке. 

Формулировать и иллюстриро-

вать графически свойства ли-
нейной, квадратичной, дробно-

линейной и степенной функций. 

Выражать формулами зависи-
мости между величинами. 

Знать определение и свойства 

степени с целым показателем; 
подходящую форму за-писи 

действительных чисел для ре-

шения практических задач и 
представления данных 

//www.yakla
ss.ru 

Видеоурок 

https://videou

roki.net/searc

h? 

пользование воспита-
тельных возможностей 

раздела через подбор 

соответствующих упраж-

нений 

Применение на уроке 

интерактивных форм 
работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих позна-
вательную мотивацию 

обучающихся 

 

3 Арифметический 

корень n-ой степени. 

Иррациональные 
уравнения и нера-

венства 

18 1  Формулировать, записывать в 

символической форме и исполь-

зовать свойства корня n-ой сте-
пени для преобразования выра-

жений. 
Находить решения иррацио-

нальных уравнений с помощью 

равносильных переходов или 
осуществляя проверку корней. 

Строить график функции корня 

n-ой степени как обратной для 
функции степени с натуральным 

показателем 

Устный оп-

рос, пись-

менный кон-
троль, тести-

рование 

РЭШ 

https://resh.e

du.ru/search 
Учи.руhttps:/

/uchi.ru/teach
ers/lk/main 

ЯКлассhttps:

//www.yakla
ss.ru 

Видеоурок 

https://videou
roki.net/searc

h? 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценност-

ному аспекту изучаемых 
на уроках явлений, ис-

пользование воспита-
тельных возможностей 

раздела через подбор 

соответствующих упраж-
нений 

Применение групповой 

работы или работы в 
парах, которые учат обу-

чающихся командной 

работе и взаимодействию 
с другими обучающими-

ся 

4 Формулы тригоно-

метрии. Тригоно-
метрические выра-

жения.  

22 1  Оперировать понятиями: синус, 

косинус и тангенс произвольно-
го угла. Использовать запись 

произвольного угла через об-

ратные тригонометрические 
функции. Выполнять преобразо-

вания тригонометрических вы-

ражений. Решать основные типы 
тригонометрических уравнений 

Устный оп-

рос, пись-
менный кон-

троль, тести-

рование 

РЭШ 

https://resh.e
du.ru/search 

Учи.руhttps:/

/uchi.ru/teach
ers/lk/main 

ЯКлассhttps:

//www.yakla
ss.ru 

Видеоурок 

https://videou
roki.net/searc

h? 

Проявление познаватель-

ного интереса, активно-
сти, любознательности и 

самостоятельности в 

познании математики. 
Понимание и выражение 

в практической деятель-

ности математики значе-
ние личных усилий в 

сохранении и укреплении 

своего здоровья и здоро-
вья других людей. 

Привлечение внимания 
обучающихся к ценному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений, исполь-
зование воспитательных 

возможностей раздела 

через подбор соответст-
вующих упражнений. 

5 Последовательности 

и прогрессии 

5   Оперировать понятиями: после-

довательность, арифметическая 

и геометрическая прогрессии; 
бесконечно убывающая геомет-

рическая прогрессия, сумма 

бесконечно убывающей геомет-
рической прогрессии. Задавать 

последовательности различны-

ми способами. Применять фор-
мулу сложных процентов для 

решения задач из реальной 

практики (с использованием 
калькулятора). Использовать 

свойства последовательностей и 

прогрессий для решения реаль-
ных задач прикладного характе-

ра 

Устный оп-

рос, пись-

менный кон-
троль, тести-

рование 

РЭШ 

https://resh.e

du.ru/search 
Учи.руhttps:/

/uchi.ru/teach

ers/lk/main 
ЯКлассhttps:

//www.yakla

ss.ru 
Видеоурок 

https://videou

roki.net/searc
h? 

Применение групповой 

работы или работы в 

парах, которые учат обу-
чающихся командной 

работе и взаимодействию 

с другими обучающими-
ся 

6 Повторение, обоб-
щение,  

систематизация 

знаний 

3   Применять основные понятия 
курса алгебры и начал матема-

тического анализа для решения 

задач из реальной жизни и дру-
гих школьных дисциплин 

Устный оп-
рос, пись-

менный кон-

троль, тести-
рование 

РЭШ 
https://resh.e

du.ru/search 

Учи.руhttps:/
/uchi.ru/teach

Применение на уроке 
игровых процедур, кото-

рые помогают поддер-

жать мотивацию обу-
чающихся к получению 

https://resh.edu.ru/search
https://resh.edu.ru/search
https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/search
https://resh.edu.ru/search
https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/search
https://resh.edu.ru/search
https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/search
https://resh.edu.ru/search
https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://uchi.ru/teachers/lk/main
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ers/lk/main 
ЯКлассhttps:

//www.yakla

ss.ru 

Видеоурок 

https://videou

roki.net/searc
h? 

знаний, налаживанию 
позитивных межличност-

ных отношений, помога-

ют установлению добро-

желательной атмосферы 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68 4 0     

12 класс 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

программы 

Количество часов Виды деятельности Виды,  
формы  

контроля 

Электрон-
ные  

(цифровые)  

образова-
тельные 

ресурсы 

Целевые ориентиры воспита-
ния 

  всего кон-
троль

ные 

рабо-

ты 

прак-
тиче-

ские 

рабо-

ты 

    

1 Степень с рацио-

нальным показате-
лем. Показатель-

ная функция. По-

казательные урав-
нения и неравен-

ства 

12 1  Формулировать, записы-

вать в символической 
форме и иллюстрировать 

примерами свойства сте-

пени. Применять свойства 
степени для преобразова-

ния выражений. Форму-

лировать и иллюстриро-
вать графически свойства 

показательной функции. 

Решать основные типы 
показательных уравнений 

и неравенств. Использо-

вать цифровые ресурсы 
для построения графиков 

функций и изучения их 

свойств 

Устный оп-

рос, пись-
менный кон-

троль, тести-

рование 

РЭШ 

https://resh.e
du.ru/search 

Учи.руhttps:/

/uchi.ru/teach
ers/lk/main 

ЯКлассhttps:

//www.yaklas
s.ru 

Видеоурок 

https://videou
roki.net/searc

h? 

Привлечение внимания обу-

чающихся к ценному аспекту 
изучаемых на уроках матема-

тики явлений, использование 

воспитательных возможностей 
содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучаю-

щимся примеров ответственно-
го, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через под-
бор соответствующих задач, 

задач для решения, проблем-

ных ситуаций для обсуждения 
в классе. 

2 Логарифмическая 

функция. Лога-

рифмические 
уравнения и нера-

венства 

12   Формулировать, записы-

вать в символической 

форме и иллюстрировать 
примерами свойства лога-

рифма. Выполнять преоб-

разования выражений, 
содержащих логарифмы. 

Формулироватьи иллюст-

рировать графически 
свойства логарифмиче-

ской функции. Решать 

основные типы логариф-
мических уравнений и 

неравенств. Использовать 

цифровые ресурсы для 
построения графиков 

функций и изучения их 

свойств. Знакомиться с 
историей развития мате-

матики 

Устный оп-

рос, пись-

менный кон-
троль, тести-

рование 

РЭШ 

https://resh.e

du.ru/search 
Учи.руhttps:/

/uchi.ru/teach

ers/lk/main 
ЯКлассhttps:

//www.yaklas

s.ru 
Видеоурок 

https://videou

roki.net/searc
h? 

Проявление познавательного 

интереса, любознательности и 

самостоятельности в познании 
математики, интерес и уваже-

ние к научным знаниям, науке. 

Проявление на уроках матема-
тики установки на здоровый 

образ жизни (соблюдение ги-

гиены, режим занятий и отды-
ха, гимнастики для глаз 

,регулярную физическую ак-

тивность) 

3 Тригонометриче-
ские функции и их 

графики. Триго-

нометрические 
неравенства 

9 1  Оперировать понятием 
периодическая функция. 

Строить, анализировать, 

сравнивать графики три-
гонометрических функ-

ций. Формулировать и 

иллюстрировать графиче-
ски свойства тригономет-

рических функций. Ре-

шать простейшие триго-
нометрические неравенст-

ва. Использовать графики 

для решения тригономет-

рических нера-

венств.Использовать циф-

ровые ресурсы для по-
строения графиков функ-

ций и изучения их 

свойств. 

Устный оп-
рос, пись-

менный кон-

троль, тести-
рование 

РЭШ 
https://resh.e

du.ru/search 

Учи.руhttps:/
/uchi.ru/teach

ers/lk/main 

ЯКлассhttps:
//www.yaklas

s.ru 

Видеоурок 
https://videou

roki.net/searc

h? 

Проявление уважения тради-
ционным духовно-

нравственным ценностям, 

культуре народов России с 
учётом мировоззренческого, 

национального самоопреде-

ления на уроках математики. 
Применение на уроке   инте-

рактивных форм работы с 

обучающимися, интеллекту-
альных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся. 

Проявление понимания куль-

туры общения на уроках 

математики как средства 
коммуникации и самовыра-

жения в современном обще-

стве, значения нравственных 
норм, ценностей.традиций. 

 

4 Производная. 24 1  Оперировать понятиями: Устный оп- РЭШ Проявление познавательного  
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Применение про-
изводной 

непрерывная функция; 
производная функции. 

Использовать геометриче-

ский и физический смысл 

производной для решения 

задач. Находить произ-

водные элементарных 
функций, вычислять про-

изводные суммы, произ-

ведения, частного функ-
ций. Использовать произ-

водную для исследования 

функции на монотонность 
и экстремумы, применять 

результаты исследования 

к построению графиков. 
Применять производную 

для нахождения наилуч-

шего решения в приклад-
ных, в том числе социаль-

но-экономических, зада-

чах. Знакомиться с исто-
рией развития математи-

ческого анализа 

рос, пись-
менный кон-

троль, тести-

рование 

https://resh.e
du.ru/search 

Учи.руhttps:/

/uchi.ru/teach

ers/lk/main 

ЯКлассhttps:

//www.yaklas
s.ru 

Видеоурок 

https://videou
roki.net/searc

h? 

интереса, активности, любо-
знательности и самостоя-

тельности в познании мате-

матики. 

Понимание и выражение в 

практической деятельности 

математики значение личных 
усилий в сохранении и укре-

плении своего здоровья и 

здоровья других людей. 
Привлечение внимания обу-

чающихся к ценному аспекту 

изучаемых на уроках явле-
ний, использование воспита-

тельных возможностей раз-

дела через подбор соответст-
вующих упражнений. 

5 Интеграл и его 

применения 

9   Оперировать понятиями: 

первообразная, интеграл. 
Находить первообразные 

элементарных функций; 
вычислять интеграл по 

формуле Ньютона–

Лейбница. Знакомиться с 
историей развития мате-

матического анализа 

Устный оп-

рос, пись-
менный кон-

троль, тести-
рование 

РЭШ 

https://resh.e
du.ru/search 

Учи.руhttps:/
/uchi.ru/teach

ers/lk/main 

ЯКлассhttps:
//www.yaklas

s.ru 

Видеоурок 
https://videou

roki.net/searc

h? 

Применение на уроках игр, 

которые помогают поддер-
жать мотивацию обучаю-

щихся к получению новых 
знаний по математике, нала-

живанию позитивных меж-

личностных отношений, 
помогают установлению 

доброжелательной атмосфе-

ры. 
Понимание правил личной и 

общественной безопасности, 

в том числе безопасного 
поведения в информацион-

ной среде. 

Проявлять осознание  физи-
ческого и эмоционального 

состояния (своё и других 

людей), на уроках математи-
ки стремиться управлять 

собственным эмоциональ-

ным состоянием. 

 

6 Системы уравне-
ний 

12 1  Оперировать понятиями: 
система линейных урав-

нений и её решение. Ис-

пользовать систему ли-
нейных уравнений для 

решения практических 
задач. Находить решения 

простейших систем и 

совокупностей рацио-
нальных уравнений и 

неравенств. Использовать 

графики функций для 
решения уравнений. Мо-

делировать реальные 

ситуации на языке алгеб-
ры, составлять выраже-

ния, уравнения, неравен-

ства и системы по усло-
вию задачи, исследовать 

построенные модели с 

использованием аппарата 
алгебры 

Устный оп-
рос, пись-

менный кон-

троль, тести-
рование 

РЭШ 
https://resh.e

du.ru/search 

Учи.руhttps:/
/uchi.ru/teach

ers/lk/main 
ЯКлассhttps:

//www.yaklas

s.ru 
Видеоурок 

https://videou

roki.net/searc
h? 

Применение групповой рабо-
ты или работы в парах, кото-

рые учат обучающихся ко-

мандной работе и взаимодей-
ствию с другими обучающи-

мися. 
Проявлять интерес к позна-

нию истории математики и 

понимание её влияние на 
развитие общества. 

Понимание математической 

культуры как средства ком-
муникации и самовыражения 

в современном обществе. 

 

7 Натуральные и 

целые числа 

6   Оперировать понятиями: 

натуральное число, целое 

число. Использовать при-
знаки делимости целых 

чисел, разложение числа 

на простые множители 
для решения задач 

Устный оп-

рос, пись-

менный кон-
троль, тести-

рование 

РЭШ 

https://resh.e

du.ru/search 
Учи.руhttps:/

/uchi.ru/teach

ers/lk/main 
ЯКлассhttps:

//www.yaklas

s.ru 
Видеоурок 

https://videou
roki.net/searc

h? 

Понимание математической 

культуры как средства ком-

муникации и самовыражения 
в современном общест-

ве.Применение групповой 

работы или работы в парах, 
которые учат обучающихся 

командной работе и взаимо-

действию с другими обу-
чающимися. 
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8 Повторение, 
обобщение, систе-

матизация знаний 

18 2  Решать прикладные зада-
чи из различных областей 

науки и реальной жизни с 

помощью основных поня-

тий курса алгебры и начал 

математического анализа. 

Выбирать оптимальные 
способы вычислений. 

Использовать для реше-

ния задач уравнения, 
неравенства и системы 

уравнений, свойства 

функций и графиков 

Устный оп-
рос, пись-

менный кон-

троль, тести-

рование 

РЭШ 
https://resh.e

du.ru/search 

Учи.руhttps:/

/uchi.ru/teach

ers/lk/main 

ЯКлассhttps:
//www.yaklas

s.ru 

Видеоурок 
https://videou

roki.net/searc

h? 

Применение на уроке игро-
вых процедур, которые по-

могают поддержать мотива-

цию обучающихся к получе-

нию знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений, помогают уста-
новлению доброжелательной 

атмосферы 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

102 6      

 

Рабочая программа по учебному курсу «Геометрия» 

Содержание учебного курса «Геометрия» 

11 КЛАСС 

Прямые и плоскости в пространстве 
Основные понятия стереометрии. Точка, прямая, плоскость, пространство. Понятие 

об аксиоматическом построении стереометрии: аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиеся прямые. Параллельность прямых и плоскостей в пространстве: параллель-

ные прямые в пространстве; параллельность трёх прямых; параллельность прямой и плоско-

сти. 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; построение сече-

ний. 

Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные прямые в пространст-

ве, прямые параллельные и перпендикулярные к плоскости, признак перпендикулярности 

прямой и плоскости, теорема о прямой перпендикулярной плоскости. Углы в пространстве: 

угол между прямой и плоскостью; двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Пер-

пендикуляр и наклонные: расстояние от точки до плоскости, расстояние от прямой до плос-

кости, проекция фигуры на плоскость. Перпендикулярность плоскостей: признак перпенди-

кулярности двух плоскостей. Теорема о трёх перпендикулярах. 

Многогранники 
Понятие многогранника, основные элементы многогранника, выпуклые и невыпук-

лые многогранники; развёртка многогранника. Призма: n-угольная призма; грани и основа-

ния призмы; прямая и наклонная призмы; боковая и полная поверхность призмы. Параллеле-

пипед, прямоугольный параллелепипед и его свойства. Пирамида: n-угольная пирамида, гра-

ни и основание пирамиды; боковая и полная поверхность пирамиды; правильная и усечённая 

пирамида. Элементы призмы и пирамиды. Правильные многогранники: понятие правильного 

многогранника; правильная призма и правильная пирамида; правильная треугольная пира-

мида и правильный тетраэдр; куб. Представление о правильных многогранниках: октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр. Сечения призмы и пирамиды. 

Симметрия в пространстве: симметрия относительно точки, прямой, плоскости. 

Элементы симметрии в пирамидах, параллелепипедах, правильных многогранниках. 

Вычисление элементов многогранников: рёбра, диагонали, углы. Площадь боковой 

поверхности и полной поверхности прямой призмы, площадь оснований, теорема о боковой 

поверхности прямой призмы. Площадь боковой поверхности и поверхности правильной пи-

рамиды, теорема о площади усечённой пирамиды. Понятие об объёме. Объём пирамиды, 

призмы. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей, объ-

ёмами подобных тел. 

12 КЛАСС 

Тела вращения 

https://resh.edu.ru/search
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Цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической поверхности, ось ци-

линдрической поверхности. Цилиндр: основания и боковая поверхность, образующая и ось; 

площадь боковой и полной поверхности. 

Коническая поверхность, образующие конической поверхности, ось и вершина ко-

нической поверхности. Конус: основание и вершина, образующая и ось; площадь боковой и 

полной поверхности. Усечённый конус: образующие и высота; основания и боковая поверх-

ность. 

Сфера и шар: центр, радиус, диаметр; площадь поверхности сферы. Взаимное распо-

ложение сферы и плоскости; касательная плоскость к сфере; площадь сферы. 

Изображение тел вращения на плоскости. Развёртка цилиндра и конуса. 

Комбинации тел вращения и многогранников. Многогранник, описанный около сфе-

ры; сфера, вписанная в многогранник, или тело вращения. 

Понятие об объёме. Основные свойства объёмов тел. Теорема об объёме прямо-

угольного параллелепипеда и следствия из неё. Объём цилиндра, конуса. Объём шара и пло-

щадь сферы. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей, объ-

ёмами подобных тел. 

Сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения конуса (парал-

лельное основанию и проходящее через вершину), сечения шара. 

Векторы и координаты в пространстве 
Вектор на плоскости и в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по трём некомпланарным векторам. Правило паралле-

лепипеда. Решение задач, связанных с применением правил действий с векторами. Прямо-

угольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Простейшие задачи в ко-

ординатах. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов 

между прямыми и плоскостями. Координатно-векторный метод при решении геометриче-

ских задач. 

Планируемые результаты по учебному курсу «Геометрия» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» ха-

рактеризуются: 

Гражданское воспитание: 
сформированностью гражданской позиции обучающегося как активного и ответст-

венного члена российского общества, представлением о математических основах функцио-

нирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы 

и пр.), умением взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функ-

циями и назначением. 

Патриотическое воспитание: 
сформированностью российской гражданской идентичности, уважения к прошлому 

и настоящему российской математики, ценностным отношением к достижениям российских 

математиков и российской математической школы, к использованию этих достижений в дру-

гих науках, технологиях, сферах экономики. 

Духовно-нравственного воспитания: 
осознанием духовных ценностей российского народа; сформированностью нравст-

венного сознания, этического поведения, связанного с практическим применением достиже-

ний науки и деятельностью учёного; осознанием личного вклада в построение устойчивого 

будущего. 

Эстетическое воспитание: 
эстетическим отношением к миру, включая эстетику математических закономерно-

стей, объектов, задач, решений, рассуждений; восприимчивостью к математическим аспек-

там различных видов искусства. 

Физическое воспитание: 
сформированностью умения применять математические знания в интересах здорово-

го и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью (здоровое пи-
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тание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); фи-

зического совершенствования, при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью. 

Трудовое воспитание: 
готовностью к труду, осознанием ценности трудолюбия; интересом к различным 

сферам профессиональной деятельности, связанным с математикой и её приложениями, уме-

нием совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жиз-

ненные планы; готовностью и способностью к математическому образованию и самообразо-

ванию на протяжении всей жизни; готовностью к активному участию в решении практиче-

ских 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 раз-

вития науки и общественной практики, пониманием математической науки как сферы чело-

веческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; овладе-

нием языком математики и математической культурой как средством познания мира; готов-

ностью осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в 

группе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, универсаль-

ными коммуникативными действиями, универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия, обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; при-

менение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 
 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, по-

нятий, отношений между понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать 

существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и от-

рицательные, единичные, частные и общие; условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей 

и противоречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умо-

заключений, умозаключений по аналогии; 

 проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и 

от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосно-

вывать собственные суждения и выводы; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов реше-

ния, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

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

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, форми-

ровать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установ-

лению особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению зависимостей 

между объектами, явлениями, процессами; 
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 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о 

его развитии в новых условиях. 

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

решения задачи; 

 выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, системати-

зировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

 структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстриро-

вать графически; 

 оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным критери-

ям. 

2) Универсальные коммуникативные действия, обеспечивают сформированность 

социальных навыков обучающихся. 

Общение: 
 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями об-

щения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, 

давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суж-

дения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство пози-

ций; в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; са-

мостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей ау-

дитории. 

Сотрудничество: 
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных задач; принимать цель совместной деятельности, планировать организа-

цию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и ре-

зультат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и иные); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 

членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сфор-

мулированным участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия, обеспечивают формирование смысловых 

установок и жизненных навыков личности. 

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

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать вари-

анты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 
 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, самоконтроля 

процесса и результата решения математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить кор-

рективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок, выяв-

ленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достижения 

или недостижения результатов деятельности, находить ошибку, давать оценку приобретён-

ному опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  11 КЛАСС 
Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость. 
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Применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении геометрических 

задач. 

Оперировать понятиями: параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Классифицировать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

Оперировать понятиями: двугранный угол, грани двугранного угла, ребро двугранно-

го угла; линейный угол двугранного угла; градусная мера двугранного угла. 

Оперировать понятиями: многогранник, выпуклый и невыпуклый многогранник, эле-

менты многогранника, правильный многогранник. 

Распознавать основные виды многогранников (пирамида; призма, прямоугольный па-

раллелепипед, куб). 

Классифицировать многогранники, выбирая основания для классификации (выпуклые 

и невыпуклые многогранники; правильные многогранники; прямые и наклонные призмы, 

параллелепипеды). 

Оперировать понятиями: секущая плоскость, сечение многогранников. 

Объяснять принципы построения сечений, используя метод следов. 

Строить сечения многогранников методом следов, выполнять (выносные) плоские 

чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу. 

Решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам, 

применяя известные аналитические методы при решении стандартных математических задач 

на вычисление расстояний между двумя точками, от точки до прямой, от точки до плоскости, 

между скрещивающимися прямыми. 

Решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам, 

применяя известные аналитические методы при решении стандартных математических задач 

на вычисление углов между скрещивающимися прямыми, между прямой и плоскостью, ме-

жду плоскостями, двугранных углов. 

Вычислять объёмы и площади поверхностей многогранников (призма, пирамида) с 

применением формул; вычислять соотношения между площадями поверхностей, объёмами 

подобных многогранников. 

Оперировать понятиями: симметрия в пространстве; центр, ось и плоскость симмет-

рии; 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, предпола-

гающих 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, распозна-

вать проявление законов геометрии в искусстве. 

Применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и 

применять изученные понятия в процессе поиска решения математически сформулирован-

ной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построен-

ные модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры; решать 

практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин. 

12 КЛАСС 
Оперировать понятиями: цилиндрическая поверхность, образующие цилиндриче-

ской поверхности; цилиндр; коническая поверхность, образующие конической поверхности, 

конус; сферическая поверхность. 

Распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар). 

Объяснять способы получения тел вращения. 

Классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости. 

Оперировать понятиями: шаровой сегмент, основание сегмента, высота сегмента; 

шаровой слой, основание шарового слоя, высота шарового слоя; шаровой сектор. 

Вычислять объёмы и площади поверхностей тел вращения, геометрических тел с 

применением формул. 
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Оперировать понятиями: многогранник, вписанный в сферу и описанный около сфе-

ры; сфера, вписанная в многогранник или тело вращения. 

Вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобных тел. 

Изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертёжных инст-

рументов. 

Выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; строить сечения тел вращения. 

Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках. 

Оперировать понятием вектор в пространстве. 

Выполнять действия сложения векторов, вычитания векторов и умножения вектора 

на число, объяснять, какими свойствами они обладают. 

Применять правило параллелепипеда. 

Оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль век-

тора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведе-

ние векторов, коллинеарные и компланарные векторы. 

Находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между векторами, 

скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам. 

Задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат. 

Применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предпола-

гающих 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 геомет-

рических 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, распозна-

вать проявление законов геометрии в искусстве. 

Применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и при-

менять изученные понятия в процессе поиска решения математически сформулированной 

проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные 

модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры; решать прак-

тические задачи, связанные с нахождением геометрических величин. 

Тематическое планирование по учебному курсу «Геометрия»11 класс 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Виды деятельности Виды,  

формы  

контроля 

Электрон-

ные  

(цифровые)  
образова-

тельные 

ресурсы 

Целевые ориентиры 

воспитания 

  всего кон-

троль

ные 
рабо-

ты 

прак-

тиче-

ские 
рабо-

ты 

    

1 Введение в сте-
реометрию 

10   Актуализировать факты и методы пла-
ниметрии, релевантные теме. Получать 

представления о пространственных 

фигурах, разбирать простейшие правила 
изображения этих фигур. Изображать 

прямую и плоскость на рисунке. Распо-

знавать многогранники, пирамиду, куб, 
называть их элементы. Делать рисунок 

куба, пирамиды, находить ошибки в 

неверных изображениях. Знакомиться с 
сечениями, с методом следов; использо-

вать для построения сечения метод 

следов, кратко записывать шаги по-
строения сечения. Распознавать вид 

сеченияи отношений, в которых сечение 

делит ребра куба, находить площадь 

Устный оп-
рос, пись-

менный кон-

троль, тести-
рование  

 

РЭШ 
https://resh.e

du.ru/search 

Учи.ру 
https://uchi.r

u/teachers/lk/

main 
ЯКласс 

https://www.

yaklass.ru 
Видеоурок 

https://video

uroki.net/sea
rch? 

Проявление позна-
вательного интере-

са, любознатель-

ность и самостоя-
тельность в позна-

нии геометрии, 

интерес и уваже-
ние к научным 

знаниям, науки 

Использование 
воспитательных 

возможностей 

содержания темы 
через подбор соот-

ветствующих задач 

для решения. 
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сечения. Использовать подобие при 
решении задач на построение сечений. 

Знакомиться с аксиоматическим по-

строением стереометрии, с аксиомами 

стереометрии и следствиями из них. 

Иллюстрировать аксиомы рисунками и 

примерами из окружающей обстановки 

Проявление на 
уроках геометрии 

установку на здо-

ровый образ жизни 

(соблюдение ги-

гиены, режим за-

нятий и отдыха, 
построение рисун-

ков, гимнастики 

для глаз, регуляр-
ную физическую 

активность) 

Применение инди-
видуальной рабо-

ты, 

работы в парах, 
которые учат 

взаимодействию с 

другими учащими-
ся. 

2 Прямые и плос-

кости в про-

странстве. Па-
раллельность 

прямых и плос-

костей 

12 1  Актуализировать факты и методы пла-

ниметрии, релевантные теме, проводить 

аналогии. Перечислять возможные 
способы расположения двух прямых в 

пространстве, иллюстрировать их на 

примерах. Давать определение скрещи-
вающихся прямых, формулировать 

признак скрещивающихся прямых и 
применять его при решениизадач. Рас-

познавать призму, называть её элемен-

ты. Строить сечения призмы на готовых 
чертежах. Перечислять возможные 

способы взаимного расположения пря-

мой и плоскости в пространстве, приво-
дить соответствующие примеры из 

реальной жизни. Давать определение 

параллельности прямой и плоскости. 
Формулировать признак параллельно-

сти прямой и плоскости, утверждение о 

прямой пересечения двух плоскостей, 
проходящих через параллельные пря-

мые. Решать практические задачи на 

построение сечений многогранника. 
Объяснять случаи взаимного располо-

жения плоскостей. Давать определение 

параллельных плоскостей; приводить 
примерыиз реальной жизни и окру-

жающей обстановки, иллюстрирующие 

параллельность плоскостей. Использо-
вать признак параллельности двух 

плоскостей, свойства параллельных 

плоскостей при решении задач на по-
строение. Объяснять, что называется 

параллельным проектированием и как 

выполняется проектирование фигур на 
плоскость. Изображать в параллельной 

проекции различные геометрические 

фигуры. Моделировать реальные ситуа-
ции на языке геометрии, исследовать 

построенные модели с использованием 

геометрических понятий. Использовать 
при решении задач на построение сече-

ний понятие параллельности, признаки 

и свойства параллельных прямых на 
плоскости 

Устный оп-

рос, пись-

менный кон-
троль, тести-

рование  

 

РЭШ 

https://resh.e

du.ru/search 
Учи.ру 

https://uchi.r

u/teachers/lk/
main 

ЯКласс 
https://www.

yaklass.ru 

Видеоурок 
https://video

uroki.net/sea

rch? 

Использовать вос-

питательные воз-

можности содер-
жания темы через 

подбор соответст-

вующих задач для 
решения. 

Понимать важ-
ность трудолюбия, 

обучения труду, 

накопления навы-
ков трудовой дея-

тельности на уро-

ках геометрии для 
успешной профес-

сиональной само-

реализации в рос-
сийском обществе. 

Включение в урок 

игровой деятель-
ности, которые 

помогают установ-

лению доброжела-
тельной атмосферы 

и проявление ува-

жения интересов 
других людей 

Понимание приме-

нения знаний по 
геометрии для 

решения 

задач в области 
охраны природы, 

оценки и возмож-

ных  
последствий для 

окружающей сре-

ды. 
 

3 Перпендикуляр-

ность прямых и 
плоскостей 

12   Актуализировать факты и методы пла-

ниметрии, релевантные теме, проводить 
аналогии. Объяснять, какой угол назы-

вается углом между пересекающимися 

прямыми, скрещивающимися прямыми 
в пространстве. Давать определение 

перпендикулярных прямых и прямой, 

перпендикулярной к плоскости. Нахо-

дить углы между скрещивающимися 

прямыми в кубе и пирамиде. Приводить 

примеры из реальной жизни и окру-
жающей обстановки, иллюстрирующие 

перпендикулярность прямых в про-

странстве и перпендикулярность пря-
мой к плоскости. Формулировать при-

знак перпендикулярности прямой и 

Устный оп-

рос, пись-
менный кон-

троль, тести-

рование  
 

РЭШ 

https://resh.e
du.ru/search 

Учи.ру 

https://uchi.r
u/teachers/lk/

main 

ЯКласс 

https://www.

yaklass.ru 

Видеоурок 
https://video

uroki.net/sea

rch? 

Выражать познава-

тельные интересы 
в геометрии 

с учётом индиви-

дуальных интере-
сов, 

способностей, 

достижений. 

Понимать важ-

ность трудолюбия 

на уроках,  
накопление навы-

ков трудовой дея-

тельности для 
успешной профес-

сиональной само-
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плоскости, применять его на практике: 
объяснять перпендикулярность ребра 

куба и диагонали его грани, которая 

егоне содержит, находить длину диаго-

нали куба. Вычислять высоту правиль-

ной треугольной и правильной четы-

рёхугольной пирамид по длинам рёбер. 
Решать задачи на вычисления, связан-

ные с перпендикулярностью прямой и 

плоскости, с использованием при реше-
нии планиметрических фактов и мето-

дов. Объяснять, что называют перпен-

дикуляром и наклонной из точки к 
плоскости; проекцией наклонной на 

плоскость. Объяснять, что называется 

расстоянием: от точки до плоскости; 
между параллельными плоскостями; 

между прямой и параллельной ей плос-

костью; между скрещивающимися пря-
мыми. Находить эти расстояния в про-

стых случаях в кубе, пирамиде, призме. 

Моделировать реальные ситуации на 
языке геометрии, исследовать постро-

енные модели с использованием гео-

метрическихпонятий. Использовать при 
решении задач на построение сечений 

теорему Пифагора, свойства прямо-

угольных треугольников 

реализации в  
российском обще-

стве. 

Использовать вос-

питательные воз-

можности 

содержания темы 
через подбор соот-

ветствующих 

задач для решения. 
Побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке 
 общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 
со 

 старшими и свер-

стниками, соблю-
дать принципы 

учебной 

 дисциплины и 
самоорганизации. 

 

4 Углы между 

прямыми и плос-

костями 

10 1  Актуализировать факты и методы пла-

ниметрии, релевантные теме, проводить 

аналогии. Давать определение угла 
между прямой и плоскостью, формули-

ровать теорему о трёх перпендикулярах 

и обратную к ней. Находить угол между 
прямой и плоскостью в многограннике, 

расстояние от точки до прямой на плос-

кости, используя теорему о трёх пер-
пендикулярах. Проводить на чертеже 

перпендикуляр: из точки на прямую; из 

точки на плоскость. Давать определение 
двугранного угла и его элементов. Объ-

яснять равенство всех линейных углов 

двугранного угла. Находить на чертеже 
двугранный угол при ребре пирамиды, 

призмы, параллелепипеда.Давать опре-

деление угла между плоскостями. Да-
вать определение и формулировать 

признак взаимно перпендикулярных 

плоскостей. Находить углы между 
плоскостями в кубе и пирамиде. Ис-

пользовать при решении задач основ-

ные теоремы и методы планиметрии. 
Моделировать реальные ситуации на 

языке геометрии, исследовать постро-

енные модели с использованием гео-
метрических понятий. Использовать 

при решении задач на построение сече-

ний соотношения в прямоугольном 
треугольнике. 

Устный оп-

рос, пись-

менный кон-
троль, тести-

рование  

 

РЭШ 

https://resh.e

du.ru/search 
Учи.ру 

https://uchi.r

u/teachers/lk/
main 

ЯКласс 

https://www.
yaklass.ru 

Видеоурок 

https://video
uroki.net/sea

rch? 

Включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 
поддержать моти-

вацию обучаю-

щихся к получе-
нию знаний, 

налаживанию по-

зитивных межлич-
ностных отноше-

ний в клас- 

се, помогают уста-
новлению добро-

желательной 

атмосферы во 
время урока. 

Развивать навыки 

использования 
различных средств 

познания, накоп-

ление  
накопления знаний 

о мире (языковая, 

читательская 
культура, деятель-

ность в информа-

ционной, цифро-
вой среде). 

Проявление на 

уроках геометрии 
установки на здо-

ровый 

 образ жизни (со-
блюдение гигиены, 

режим занятий и 

отдыха 
 гимнастики для 

глаз ,регулярную 

физическую актив-
ность). 

5 Многогранники 11 1  Актуализировать факты и методы пла-

ниметрии, релевантные теме, проводить 
аналогии. Давать определение паралле-

лепипеда, распознавать его виды и изу-

чать свойства.Давать определение пи-

рамиды, распознавать виды пирамид, 

формулировать свойства рёбер, граней 

и высоты правильной пирамиды. Нахо-
дить площадь полной и боковой по-

верхности пирамиды. Давать определе-

ние усечённой пирамиды, называть её 
элементы. Формулировать теорему о 

площади боковой поверхности пра-

Устный оп-

рос, пись-
менный кон-

троль, тести-

рование  

 

РЭШ 

https://resh.e
du.ru/search 

Учи.ру 

https://uchi.r

u/teachers/lk/

main 

ЯКласс 
https://www.

yaklass.ru 

Видеоурок 
https://video

uroki.net/sea

Использовать вос-

питательные воз-
можности содер-

жания темы через 

подбор соответст-

вующих задач для 

решения. 

Понимать важ-
ность трудолюбия, 

обучения труду, 

накопления навы-
ков трудовой дея-

тельности на уро-
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вильной усечённой пирамиды. Решать 
задачи на вычисление, связанные с 

пирамидами, а также задачи на по-

строение сечений. Давать определение 

призмы, распознавать виды призм, 

изображать призмы на чертеже. Нахо-

дить площадь полной или боковой по-
верхности призмы. Изучать соотноше-

ния Эйлера для числа рёбер, граней и 

вершин многогранника. Изучать виды 
правильных многогранников, их назва-

ния и количество граней.Изучать сим-

метрию многогранников. Объяснять, 
какие точки называются симметричны-

ми относительно данной точки, прямой 

или плоскости, что называют центром, 
осью или плоскостью симметрии фигу-

ры. Приводить примеры симметричных 

фигур в архитектуре, технике, природе. 
Моделировать реальные ситуации на 

языке геометрии, исследовать постро-

енные модели с использованием гео-
метрических понятий, использовать 

подобие многогранников 

rch? ках геометрии для 
успешной профес-

сиональной само-

реализации в рос-

сийском обществе. 

 

6 Объёмы много-

гранников 

9 1  Актуализировать факты и методы пла-

ниметрии, релевантные теме. Объяс-
нять, как измеряются объёмы тел, про-

водя аналогию с измерением площадей 
многоугольников. Формулировать ос-

новные свойства объёмов. Изучать, 

выводить формулыобъёма прямоуголь-
ного параллелепипеда, призмы и пира-

миды. Вычислять объём призмы и пи-

рамиды по их элементам. Применять 
объём для решения стереометрических 

задач и для нахождения геометрических 

величин. Моделировать реальные си-
туации на языке геометрии, исследовать 

построенные модели с использованием 

геометрических понятий. 

Устный оп-

рос, пись-
менный кон-

троль, тести-
рование  

 

РЭШ 

https://resh.e
du.ru/search 

Учи.ру 
https://uchi.r

u/teachers/lk/

main 
ЯКласс 

https://www.

yaklass.ru 
Видеоурок 

https://video

uroki.net/sea
rch? 

Проявление на 

уроках геометрии 
установки на здо-

ровый образ жизни 
(соблюдение ре-

жима занятий , 

гимнастика для 
глаз, сбалансиро-

ванная активность) 

Применение на 
уроках интерак-

тивных форм рабо-

ты с обучающими-
ся, где полученные 

знания обыгрыва-

ются в различных 
задачах. 

7 Повторение: 

сечения, рас-

стояния и углы 

4 1  Строить сечение многогранника мето-

дом следов. Давать определение рас-

стояния между фигурами. Находить 
расстояние между параллельными 

плоскостями, между плоскостью и па-

раллельной ей прямой, между скрещи-
вающимися прямыми. Строить линей-

ный угол двугранного угла на черте-

жемногогранника и находить его вели-
чину. Находить углы между плоскостя-

ми в многогранниках. 

Устный оп-

рос, пись-

менный кон-
троль, тести-

рование  

 

РЭШ 

https://resh.e

du.ru/search 
Учи.ру 

https://uchi.r

u/teachers/lk/
main 

ЯКласс 

https://www.
yaklass.ru 

Видеоурок 
https://video

uroki.net/sea

rc 

Применение на 

уроке игровых 

процедур, которые 
помогают поддер-

жать мотивацию 

обучающихся к 
получению знаний, 

налаживанию по-

зитивных межлич-
ностных отноше-

ний, помогают 
установлению 

доброжелательной 

атмосферы 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАМ-

МЕ 

68 5 0     

Тематическое планирование по учебному курсу «Геометрия»   12 класс 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 
программы 

Количество часов Виды деятельности Виды,  

формы  
контроля 

Электрон-

ные  
(цифровые)  

образова-

тельные 
ресурсы 

Целевые ориенти-

ры воспитания 

  всего кон-

троль
ные 

рабо-

ты 

прак-

тиче-
ские 

рабо-

ты 

1 Тела вращения 12   Актуализировать факты и методы пла-

ниметрии, релевантные теме, проводить 

аналогии. Давать определения сферы и 
шара, их центра, радиуса, диаметра. 

Определять сферу как фигуру вращения 

окружности. Исследовать взаимное 
расположение сферы и плоскости, двух 

сфер, иллюстрировать это на чертежах и 

рисунках. Формулировать определение 
касательной плоскости к сфере, свойст-

во и признак касательной плоскости. 

Знакомиться с геодезическими линиями 
на сфере Объяснять, что называют ци-

Устный оп-

рос, пись-

менный кон-
троль, тести-

рование  

 

РЭШ 

https://resh.e

du.ru/search 
Учи.ру 

https://uchi.r

u/teachers/lk/
main 

ЯКласс 

https://www.
yaklass.ru 

Видеоурок 

https://video
uroki.net/sea

Понимать цен-

ность жизни, здо-

ровья и  
безопасности, 

значение личных 

усилий в  
сохранении здоро-

вья, знающий и 

соблюдающий 
правила безопас-

ности, 

безопасного пове-
дения, в том числе 
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линдром, называть его элементы. Изу-
чать, объяснять, как получить цилиндр 

путём вращения прямоугольника. Вы-

водить, использовать формулы для 

вычисления площади боковой поверх-

ности цилиндра. Изучать, распознавать 

развертку цилиндра. Изображать ци-
линдр и его сечения плоскостью, про-

ходящей через его ось, параллельной 

или перпендикулярной оси. Находить 
площади этих сечений. Моделировать 

реальные ситуации на языке геометрии, 

исследовать построенные модели с 
использованием геометрических поня-

тий. Объяснять, какое тело называют 

круговым конусом, называть его эле-
менты. Изучать, объяснять, как полу-

чить конус путём вращения прямо-

угольного треугольника.Изображать 
конус и его сечения плоскостью, прохо-

дящей через ось, и плоскостью, перпен-

дикулярной к оси. Изучать, распозна-
вать развёртку конуса. Выводить, ис-

пользовать формулы для вычисления 

площади боковой поверхности конуса. 
Находить площади сечений, проходя-

щих через вершину конуса или перпен-

дикулярных его оси. Объяснять, какое 
тело называется усечённым конусом. 

Изучать, объяснять, как его получить 

путём вращения прямоугольной трапе-
ции. Выводить, применять формулу для 

вычисления площади боковой поверх-

ности усечённого конуса. Актуализиро-
вать факты и методы планиметрии, 

релевантные теме, проводить аналогии. 

Решать стереометрические задачи, свя-
занные с телами вращения, построением 

сечений тел вращения,с комбинациями 

тел вращения и многогранников на 
нахождение геометрических величин. 

Использовать при решении стереомет-

рических задач планиметрические фак-
ты и методы задачи на вычисление и 

доказательство. Моделировать реаль-

ные ситуации на языке геометрии, ис-
следовать построенные модели с ис-

пользованием геометрических понятий. 

rch? в информационной 
среде. 

2 Объёмы тел 5 1  Актуализировать факты и методы пла-
ниметрии, релевантные теме, проводить 

аналогии. Выводить, использовать фор-

мулы объёмов: призмы, цилиндра, пи-
рамиды, конуса; усечённой пирамиды и 

усечённого конуса. Решать стереомет-

рические задачи, связанные с вычисле-
нием объёмов. Формулировать опреде-

ление шарового сегмента, шарового 

слоя, шарового сектора.Применять 
формулы для нахождения объёмов 

шарового сегмента, шарового сектора. 

Решать стереометрические задачи, свя-
занные с объёмом шара и площадью 

сферы. Моделировать реальные ситуа-

ции на языке геометрии, исследовать 
построенные модели с использованием 

геометрических понятий. Актуализиро-

вать факты и методы планиметрии, 
релевантные теме, проводить аналогии. 

Решать стереометрические задачи, свя-

занные с соотношением объёмов и по-
верхностей подобных тел в пространст-

ве. Моделировать реальные ситуации на 

языке геометрии, исследовать постро-

енные модели с использованием гео-

метрических понятий. 

Устный оп-
рос, пись-

менный кон-

троль, тести-
рование  

 

РЭШ 
https://resh.e

du.ru/search 

Учи.ру 
https://uchi.r

u/teachers/lk/

main 
ЯКласс 

https://www.

yaklass.ru 
Видеоурок 

https://video

uroki.net/sea
rch? 

Участвовать в 
решении практиче-

ских 

трудовых дел, 
задач (в семье, 

общественной 

организации, своей 
местности) 

технологической и 

социальной на-
правлен- 

ности, способной 

инициировать, 
планировать и 

самостоятельно 

выполнять 
такого рода дея-

тельность. 

Применение груп-
повой работы или 

работы 

 в парах. Которые 
учат обучающихся 

 командной работе 

и взаимодействию 

сдругими обучаю-

щимися. 

3 Векторы и коор-
динаты в про-

странстве 

10 1  Актуализировать факты и методы пла-
ниметрии, релевантные теме, проводить 

аналогии. Оперировать понятием вектор 

в пространстве. Формулировать прави-
ло параллелепипеда при сложении век-

торов. Складывать, вычитать векторы, 

Устный оп-
рос, пись-

менный кон-

троль, тести-
рование  

 

РЭШ 
https://resh.e

du.ru/search 

Учи.ру 
https://uchi.r

u/teachers/lk/

Понимание сопри-
частности к про-

шлому, 

настоящему и 
будущему народа 

России на основе 
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умножать вектор на число. Изучать 
основные свойства этих операций. Да-

вать определение прямоугольной сис-

темы координат в пространстве. Выра-

зить координаты вектора через коорди-

наты его концов. Выводить, использо-

вать формулу длины вектора и расстоя-
ния между точками. Выражать скаляр-

ное произведение векторов через их 

координаты, вычислять угол между 
двумя векторами, двумя прямыми. На-

ходить угол между прямой и плоско-

стью, угол между двумя плоскостями 
аналитическими методами. Выводить, 

использовать формулу расстояния от 

точки до плоскости 

main 
ЯКласс 

https://www.

yaklass.ru 

Видеоурок 

https://video

uroki.net/sea
rch? 

геометрического   
просвещения. 

Проявление физи-

ческого и  

эмоционального 

состояния и стре-

мящийся 
управлять собст-

венным эмоцио-

нальным 
 состоянием на 

уроках геометрии. 

 

4 Повторение, 
обобщение и 

систематизация 

знаний 

7 1  Решать простейшие задачи на нахожде-
ние длин и углов в геометрических 

фигурах, применять теорему Пифагора, 

теоремы синусов и косинусов. Находить 
площадь многоугольника, круга. Распо-

знавать подобные фигуры, находить 

отношения длин и площадей. Использо-
вать при решении стереометрических 

задач факты и методы планиметрии. 

Устный оп-
рос, пись-

менный кон-

троль, тести-
рование  

 

РЭШ 
https://resh.e

du.ru/search 

Учи.ру 
https://uchi.r

u/teachers/lk/

main 
ЯКласс 

https://www.

yaklass.ru 
Видеоурок 

https://video
uroki.net/sea

rch? 

Проявлять способ-
ность адаптиро-

ваться 

к меняющимся 
социальным, 

информационным 

и природным усло-
виям, 

стрессовым ситуа-

циям. 
Привлечение вни-

мания обучающих-
ся к 

 ценному аспекту 

изучаемых на уро-
кахявлений, ис-

пользование вос-

питательных 
 возможностей 

содержания 

 геометрического 
материала для  

решения проблем-

ных ситуаций. 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАМ-

МЕ 

 
34 

 
3 

 
0 

    

 

Рабочая программа по учебному курсу «Вероятность и статистика» 

Содержание обучения по учебному курсу «Вероятность и статистика» 

11 КЛАСС 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Среднее арифметическое, ме-

диана, наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия и стандартное отклонение чи-

словых наборов. 

Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. Элементарные события (ис-

ходы). Вероятность случайного события. Близость частоты и вероятности событий. Случай-

ные опыты с равновозможными элементарными событиями. Вероятности событий в опытах 

с равновозможными элементарными событиями. 

Операции над событиями: пересечение, объединение, противоположные события. 

Диаграммы Эйлера. Формула сложения вероятностей. 

Условная вероятность. Умножение вероятностей. Дерево случайного эксперимента. 

Формула полной вероятности. Независимые события. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. Число сочетаний. 

Треугольник Паскаля. Формула бинома Ньютона. 

Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача. Независимые испытания. 

Серия независимых испытаний до первого успеха. Серия независимых испытаний Бернулли. 

Случайная величина. Распределение вероятностей. Диаграмма распределения. Приме-

ры распределений, в том числе, геометрическое и биномиальное. 

12 КЛАСС 
Числовые характеристики случайных величин: математическое ожидание, дисперсия 

и стандартное отклонение. Примеры применения математического ожидания, в том числе в 
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задачах из повседневной жизни. Математическое ожидание бинарной случайной величины. 

Математическое ожидание суммы случайных величин. Математическое ожидание и диспер-

сия геометрического и биномиального распределений. 

Закон больших чисел и его роль в науке, природе и обществе. Выборочный метод ис-

следований. 

Примеры непрерывных случайных величин. Понятие о плотности распределения. За-

дачи, приводящие к нормальному распределению. Понятие о нормальном распределении. 

Планируемые результаты по учебному предмету «Вероятность и статистика» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» ха-

рактеризуются: 

Гражданское воспитание: 
сформированностью гражданской позиции обучающегося как активного и ответст-

венного члена российского общества, представлением о математических основах функцио-

нирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы 

и пр.), умением взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функ-

циями и назначением. 

Патриотическое воспитание: 
сформированностью российской гражданской идентичности, уважения к прошлому и 

настоящему российской математики, ценностным отношением к достижениям российских 

математиков и российской математической школы, к использованию этих достижений в дру-

гих науках, технологиях, сферах экономики. 

Духовно-нравственного воспитания: 
осознанием духовных ценностей российского народа; сформированностью нравст-

венного сознания, этического поведения, связанного с практическим применением достиже-

ний науки и деятельностью учёного; осознанием личного вклада в построение устойчивого 

будущего. 

Эстетическое воспитание: 
эстетическим отношением к миру, включая эстетику математических закономерно-

стей, объектов, задач, решений, рассуждений; восприимчивостью к математическим аспек-

там различных видов искусства. 

Физическое воспитание: 
сформированностью умения применять математические знания в интересах здорового 

и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью (здоровое пита-

ние, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); физи-

ческого совершенствования, при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью. 

Трудовое воспитание: 
готовностью к труду, осознанием ценности трудолюбия; интересом к различным сфе-

рам профессиональной деятельности, связанным с математикой и её приложениями, умени-

ем совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизнен-

ные планы; готовностью и способностью к математическому образованию и самообразова-

нию 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 разви-

тия науки и общественной практики, пониманием математической науки как сферы челове-

ческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; овладени-
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ем языком математики и математической культурой как средством познания мира; готовно-

стью осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, универсаль-

ными коммуникативными действиями, универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия, обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; при-

менение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 
 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, по-

нятий, отношений между понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать 

существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и от-

рицательные, единичные, частные и общие; условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей 

и противоречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умо-

заключений, умозаключений по аналогии; 

 проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и 

от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосно-

вывать собственные суждения и выводы; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов реше-

ния, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

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

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, форми-

ровать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установ-

лению особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению зависимостей 

между объектами, явлениями, процессами; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о 

его развитии в новых условиях. 

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

решения задачи; 

 выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, системати-

зировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

 структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстриро-

вать графически; 

 оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным критери-

ям. 

2) Универсальные коммуникативные действия, обеспечивают сформированность 

социальных навыков обучающихся. 

Общение: 
 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями об-

щения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, 

давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 
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 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суж-

дения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство пози-

ций; в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; са-

мостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей ау-

дитории. 

Сотрудничество: 
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных задач; принимать цель совместной деятельности, планировать организа-

цию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и ре-

зультат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и иные); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 

членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сфор-

мулированным участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия, обеспечивают формирование смысловых 

установок и жизненных навыков личности. 

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

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать вари-

анты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 
 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, самоконтроля 

процесса и результата решения математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить кор-

рективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок, выяв-

ленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достижения 

или недостижения результатов деятельности, находить ошибку, давать оценку приобретён-

ному опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

11 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, эле-

ментарное событие (элементарный исход) случайного опыта; находить вероятности в опытах 

с равновозможными случайными событиями, находить и сравнивать вероятности событий в 

изученных случайных экспериментах. 

Находить и формулировать события: пересечение и объединение данных событий, со-

бытие, противоположное данному событию; пользоваться диаграммами Эйлера и формулой 

сложения вероятностей при решении задач. 

Оперировать понятиями: условная вероятность, независимые события; находить веро-

ятности с помощью правила умножения, с помощью дерева случайного опыта. 

Применять комбинаторное правило умножения при решении задач. 

Оперировать понятиями: испытание, независимые испытания, серия испытаний, успех 

и неудача; находить вероятности событий в серии независимых испытаний до первого успе-

ха; находить вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

Оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, диаграм-

ма распределения. 

12 КЛАСС 
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Сравнивать вероятности значений случайной величины по распределению или с по-

мощью диаграмм. 

Оперировать понятием математического ожидания; приводить примеры, как применя-

ется математическое ожидание случайной величины находить математическое ожидание по 

данному распределению.    

Иметь представление о законе больших чисел. 

Иметь представление о нормальном распределении. 

Тематическое планирование по учебному курсу «Вероятность и статистика» 

11 класс 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

программы 

Количество часов Виды деятельности Виды,  
формы  

контроля 

Электрон-
ные  

(цифровые)  

образова-
тельные 

ресурсы 

Целевые ориентиры воспитания 

всего кон-
трол

ьные 

ра-
боты 

прак
ти-

чес-

кие 
ра-

боты 

1 Представление 

данных и описа-

тельная стати-

стика 

4   Извлекать информацию из 

таблиц и диаграмм, ис-

пользовать таблицы и диа-

граммы для представления 
статистических данных. 

Находить описательные 

характеристики данных. 
Выдвигать, критиковать 

гипотезы о характере слу-

чайной изменчивости и 
определяющих её факторах 

Устный оп-

рос, пись-

менный кон-

троль, тести-
рование  

 

РЭШ 

https://resh.e

du.ru/search 

Учи.ру 
https://uchi.r

u/teachers/lk/

main 
ЯКласс 

https://www.

yaklass.ru 
Видеоурок 

https://video

uroki.net/sea
rch? 

Привлечение внимания обу-

чающихся к ценному аспекту 

изучаемых на уроках матема-

тики явлений, использование 
воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучаю-
щимся примеров ответственно-

го, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 
добросердечности, через под-

бор соответствующих задач, 

задач для решения, проблем-
ных ситуаций для обсуждения 

в классе. 

2 Случайные опы-
ты и случайные 

события, опыты с 

равновозможны-
ми элементар-

ными исходами 

3  1 Выделять на примерах 
случайные события в опи-

санном случайном опыте. 

Формулировать условия 
проведения случайного 

опыта. Находить вероятно-

сти событий в опытах с 
равновозможными исхода-

ми. Моделировать опыты с 

равновозможными элемен-
тарными исходами в ходе 

практической работы 

Устный оп-
рос, пись-

менный кон-

троль, тести-
рование  

 

РЭШ 
https://resh.e

du.ru/search 

Учи.ру 
https://uchi.r

u/teachers/lk/

main 
ЯКласс 

https://www.

yaklass.ru 
Видеоурок 

https://video

uroki.net/sea
rch? 

Применение групповой работы 
или работы в парах, которые 

учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с 
другими обучающимися. 

Проявлять интерес к познанию 

истории математики и понима-
ние её влияние на развитие 

общества. 

Понимание математической 
культуры как средства комму-

никации и самовыражения в 

современном обществе. 

3 Операции над 

событиями, сло-
жение вероятно-

стей 

3   Использовать диаграммы 

Эйлера и словесное описа-
ние событий для формули-

ровки и изображения объе-

динения и пересечения 
событий. Решать задачи с 

использованием формулы 

сложения вероятностей 

Устный оп-

рос, пись-
менный кон-

троль, тести-

рование  
 

РЭШ 

https://resh.e
du.ru/search 

Учи.ру 

https://uchi.r
u/teachers/lk/

main 

ЯКласс 
https://www.

yaklass.ru 

Видеоурок 
https://video

uroki.net/sea

rch? 

Проявление уважения тради-

ционным духовно-
нравственным ценностям, 

культуре народов России с 

учётом мировоззренческого, 
национального самоопределе-

ния на уроках математики. 

Применение на уроке   инте-
рактивных форм работы с обу-

чающимися, интеллектуальных 

игр, стимулирующих познава-
тельную мотивацию обучаю-

щихся. 

Проявление понимания куль-
туры общения на уроках мате-

матики как средства коммуни-

кации и самовыражения в со-
временном обществе, значения 

нравственных норм, ценностей. 

традиций. 

4 Условная веро-
ятность, дерево 

случайного опы-

та, формула 
полной вероят-

ности и незави-

симость событий 

6 1  Решать задачи на нахожде-
ние вероятностей событий, 

в том числе условных с 

помощью дерева случайно-
го опыта. Определять неза-

висимость событий по 

формуле и по организации 
случайного опыта 

Устный оп-
рос, пись-

менный кон-

троль, тести-
рование  

 

РЭШ 
https://resh.e

du.ru/search 

Учи.ру 
https://uchi.r

u/teachers/lk/

main 
ЯКласс 

https://www.
yaklass.ru 

Видеоурок 

Побуждение обучающихся 
соблюдать на уроках матема-

тики общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 
старшими сверстниками, прин-

ципы учебной дисциплины и 

самоорганизации. 
Применение на уроках инте-

рактивных форм работы с обу-
чающимися, где полученные на 

уроках математики знания 
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https://video
uroki.net/sea

rch? 

обыгрываются в различных 
аспектах. 

Соблюдение правил личной и 

общественной безопасности, в 

том числе безопасного поведе-

ния в информационной среде. 

5 Элементы ком-

бинаторики 

4   Использовать правило 

умножения для перечисле-
ния событий в случайном 

опыте. Пользоваться фор-

мулой и треугольником 
Паскаля для определения 

числа сочетаний 

Устный оп-

рос, пись-
менный кон-

троль, тести-

рование  
 

РЭШ 

https://resh.e
du.ru/search 

Учи.ру 

https://uchi.r
u/teachers/lk/

main 

ЯКласс 
https://www.

yaklass.ru 

Видеоурок 
https://video

uroki.net/sea

rch? 

Привлечение внимания обу-

чающихся к ценному аспекту 
изучаемых на уроках матема-

тики явлений, использование 

воспитательных возможностей 
содержания учебного предмета 

через подбор задач для реше-

ния проблемных задач для 
обсуждения в классе. 

Понимать ценность здоровья и 

соблюдение правил безопасно-
сти (игровой и иных форм 

зависимости), понимание их 

последствий, вреда для физи-
ческого и психического здоро-

вья. 

6 Серии последо-
вательных испы-

таний 

3  1 Разбивать сложные экспе-
рименты на отдельные 

испытания. Осваивать 

понятия: испытание, серия 
независимых испытаний. 

Приводить примеры серий 

независимых испытаний. 
Решать задачи на поиск 

вероятностей событий в 

серии испытаний до перво-
го успеха и в сериях испы-

таний Бернулли. Изучать в 

ходе практической работы 
с использованием элек-

тронных таблиц вероятно-

сти событий в сериях неза-

висимых испытаний 

Устный оп-
рос, пись-

менный кон-

троль, тести-
рование  

 

РЭШ 
https://resh.e

du.ru/search 

Учи.ру 
https://uchi.r

u/teachers/lk/

main 
ЯКласс 

https://www.

yaklass.ru 
Видеоурок 

https://video

uroki.net/sea
rch? 

Применение на уроках игр, 
которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к 

получению новых знаний по 
математике, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений, помогают установ-
лению доброжелательной ат-

мосферы. 

Понимание правил личной и 
общественной безопасности, в 

том числе безопасного поведе-

ния в информационной среде. 
Проявлять осознание  физиче-

ского и эмоционального со-

стояния (своё и других людей), 

на уроках математики стре-

миться управлять собственным 

эмоциональным состоянием. 

7 Случайные вели-

чины и распре-

деления 

6   Осваивать понятия: слу-

чайная величина, распре-

деление, таблица распреде-
ления, диаграмма распре-

деления. Приводить при-

меры распределений, в том 
числе геометрического и 

биномиального. Сравни-

вать распределения слу-
чайных величин Находить 

значения суммы и произве-

дения случайных величин. 
Строить и распознавать 

геометрическое и биноми-

альное распределение 

Устный оп-

рос, пись-

менный кон-
троль, тести-

рование  

 

РЭШ 

https://resh.e

du.ru/search 
Учи.ру 

https://uchi.r

u/teachers/lk/
main 

ЯКласс 

https://www.
yaklass.ru 

Видеоурок 

https://video
uroki.net/sea

rch? 

Понимать важность трудолю-

бия, обучения труду, накопле-

ния навыков трудовой деятель-
ности на уроках математики 

для успешной профессиональ-

ной самореализации в россий-
ском обществе. 

Включение в урок игровой 

деятельности, которые помо-
гают установлению доброжела-

тельной атмосферы и проявле-

ние уважения интересов других 
людей. 

8 Повторение, 

обобщение, сис-

тематизация 
знаний 

5 1  Повторять изученное и 

выстраивать систему зна-

ний 

Устный оп-

рос, пись-

менный кон-
троль, тести-

рование  

 

РЭШ 

https://resh.e

du.ru/search 
Учи.ру 

https://uchi.r

u/teachers/lk/
main 

ЯКласс 

https://www.
yaklass.ru 

Видеоурок 

https://video
uroki.net/sea

rch? 

Применение групповой работы 

или работы в парах, которые 

учат обучающихся командной 
работе и взаимодействию с 

другими обучающимися. 

Проявлять интерес к познанию 
истории математики и понима-

ние её влияние на развитие 

общества. 
Понимание математической 

культуры как средства комму-

никации и самовыражения в 
современном обществе. 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАМ-

МЕ 

34 2 2     

Тематическое планирование по учебному курсу  «Вероятность и статистика» 

12 класс 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 
программы 

Количество часов Виды деятельности Виды,  

формы  
контроля 

Электрон-

ные  
(цифровые)  

образова-

Целевые ориентиры воспитания 
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тельные 
ресурсы 

  всего кон-

троль

ные 

рабо-

ты 

прак-

тиче-

ские 

рабо-

ты 

    

1 Математическое 

ожидание слу-

чайной величины 

4   Осваивать понятие мате-

матического ожидания. 

Приводить и обсуждать 
примеры применения 

математического ожида-

ния. Вычислять матема-
тическое ожидание. Ис-

пользовать понятие ма-

тематического ожидания 
и его свойства при реше-

нии задач. Находить по 

известным формулам 
математическое ожида-

ние суммы случайных 

величин. Находить по 
известным формулам 

математические ожида-

ния случайных величин, 
имеющих геометрическое 

и биномиальное распре-

деления. 

Устный оп-

рос, пись-

менный кон-
троль, тести-

рование  

 

РЭШ 

https://resh.e

du.ru/search 
Учи.ру 

https://uchi.r

u/teachers/lk/
main 

ЯКласс 

https://www.
yaklass.ru 

Видеоурок 

https://video
uroki.net/sea

rch? 

Понимание сопричастности к 

прошлому, настоящему и бу-

дущему народа России на ос-
нове математического просве-

щения. 

Проявление физического и 
эмоционального состояния и 

стремящийся управлять собст-

венным эмоциональным со-
стоянием на уроках математи-

ки. 

Включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 

поддерживать мотивацию обу-

чающихся к получению мате-
матических знаний. 

2 Дисперсия и 

стандартное 

отклонение слу-
чайной величины 

4  1 Осваивать понятия: дис-

персия, стандартное от-

клонение случайной 
величины. Находить 

дисперсию по распреде-

лению. Находить по из-
вестным формулам дис-

персию геометрического 

и биномиального распре-
деления, в том числе в 

ходе практической рабо-

ты с использованием 
электронных таблиц 

Устный оп-

рос, пись-

менный кон-
троль, тести-

рование  

 

РЭШ 

https://resh.e

du.ru/search 
Учи.ру 

https://uchi.r

u/teachers/lk/
main 

ЯКласс 

https://www.
yaklass.ru 

Видеоурок 

https://video
uroki.net/sea

rch? 

Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке математи-

ки общепринятые нормы пове-
дения, правила общения со 

старшими и сверстниками 

принципы учебной дисципли-
ны и самоорганизации. 

Проявление уважения к исто-

рическому наследию своего и 
других народов России. 

3 Закон больших 

чисел 

3  1 Знакомиться с выбороч-

ным методом исследова-
ния совокупности дан-

ных. Изучать в ходе 

практической работы с 
использованием элек-

тронных таблиц приме-

нение выборочного мето-
да исследования 

Устный оп-

рос, пись-
менный кон-

троль, тести-

рование  
 

РЭШ 

https://resh.e
du.ru/search 

Учи.ру 

https://uchi.r
u/teachers/lk/

main 

ЯКласс 
https://www.

yaklass.ru 

Видеоурок 
https://video

uroki.net/sea

rch? 

Проявление познавательного 

интереса, любознательности и 
самостоятельности в познании 

математики, интерес и уваже-

ние к научным знаниям, науке. 
Проявление на уроках матема-

тики установки на здоровый 

образ жизни (соблюдение ги-
гиены, режим занятий и отды-

ха, гимнастики для глаз, регу-

лярную физическую актив-
ность) 

4 Непрерывные 

случайные вели-

чины (распреде-
ления) 

2   Осваивать понятия: не-

прерывная случайная 

величина, непрерывное 
распределение, функция 

плотности вероятности. 

Приводить примеры 
непрерывных случайных 

величин.Находить веро-

ятности событий по дан-
ной функции плотности, 

в том числе равномерно-

го распределения. 

Устный оп-

рос, пись-

менный кон-
троль, тести-

рование  

 

РЭШ 

https://resh.e

du.ru/search 
Учи.ру 

https://uchi.r

u/teachers/lk/
main 

ЯКласс 

https://www.
yaklass.ru 

Видеоурок 

https://video
uroki.net/sea

rch? 

Привлечение внимания обу-

чающихся к ценному аспекту 

изучаемых на уроках матема-
тики явлений, использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 
через демонстрацию обучаю-

щимся примеров ответственно-

го, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и 

добросердечности, через под-

бор соответствующих задач, 
задач для решения, проблем-

ных ситуаций для обсуждения 

в классе. 

5 Нормальное 

распределение 

2  1 Осваивать понятия: нор-

мальное распределение. 

Выделять по описанию 
случайные величины, 

распределённые по нор-

мальному закону. Приво-
дить примеры задач, 

приводящих к нормаль-

ному распределению. 

Устный оп-

рос, пись-

менный кон-
троль, тести-

рование  

 

РЭШ 

https://resh.e

du.ru/search 
Учи.ру 

https://uchi.r

u/teachers/lk/
main 

ЯКласс 

https://www.

Применение групповой работы 

или работы в парах, которые 

учат обучающихся командной 
работе и взаимодействию с 

другими обучающимися. 

Проявлять интерес к познанию 
истории математики и понима-

ние её влияние на развитие 

общества. 
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Находить числовые ха-
рактеристики нормально-

го распределения по 

известным формулам. 

Решать задачи, связанные 

с применением свойств 

нормального распределе-
ний, в том числе с ис-

пользованием электрон-

ных таблиц 

yaklass.ru 
Видеоурок 

https://video

uroki.net/sea

rch? 

Понимание математической 
культуры как средства комму-

никации и самовыражения в 

современном обществе. 

 

6 Повторение, 
обобщение и 

систематизация 

знаний 

19  
2 

 Повторять изученное и 
выстраивать систему 

знаний 

Устный оп-
рос, пись-

менный кон-

троль, тести-
рование  

 

РЭШ 
https://resh.e

du.ru/search 

Учи.ру 
https://uchi.r

u/teachers/lk/

main 
ЯКласс 

https://www.

yaklass.ru 
Видеоурок 

https://video

uroki.net/sea
rch? 

Применение на уроках игр, 
которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к 

получению новых знаний по 
математике, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений, помогают установ-
лению доброжелательной ат-

мосферы. 

Понимание правил личной и 
общественной безопасности, в 

том числе безопасного поведе-

ния в информационной среде. 
Проявлять осознание  физиче-

ского и эмоционального со-

стояния (своё и других людей), 
на уроках математики стре-

миться управлять собственным 
эмоциональным состоянием. 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАМ-

МЕ 

34 2 3     

 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовый уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовый уровень) (пред-

метная область «Математика и информатика») (далее соответственно – программа по ин-

форматике, информатика) включает пояснительную записку, содержание обучения, плани-

руемые результаты освоения программы по информатике. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения информатики, харак-

теристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых резуль-

татов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по информатике включают личност-

ные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего обра-

зования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.  

Пояснительная записка. 

Программа по информатике на уровне среднего общего образования даёт представле-

ние о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета «Информатика» на базовом уровне, устанавливает обязательное предмет-

ное содержание, предусматривает его структурирование по разделам и темам, определяет 

распределение его по классам (годам изучения). 

Программа по информатике определяет количественные и качественные характери-

стики учебного материала для каждого года изучения, в том числе для содержательного на-

полнения разного вида контроля (промежуточной аттестации обучающихся, всероссийских 

проверочных работ, государственной итоговой аттестации). Программа по информатике яв-

ляется основой для составления авторских учебных программ и учебников, поурочного пла-

нирования курса учителем. 

Информатика на уровне среднего общего образовании отражает: 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности проте-

кания и возможности автоматизации информационных процессов в различных системах; 

основные области применения информатики, прежде всего информационные техноло-

гии, управление и социальную сферу; 
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междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

Курс информатики на уровне среднего общего образования является завершающим 

этапом непрерывной подготовки обучающихся в области информатики и информационно-

коммуникационных технологий, он опирается на содержание курса информатики уровня ос-

новного общего образования и опыт постоянного применения информационно-

коммуникационных технологий, даёт теоретическое осмысление, интерпретацию и обобще-

ние этого опыта. 

В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются четыре тематических 

раздела. 

Раздел «Цифровая грамотность» охватывает вопросы устройства компьютеров и дру-

гих элементов цифрового окружения, включая компьютерные сети, использование средств 

операционной системы, работу в сети Интернет и использование интернет-сервисов, инфор-

мационную безопасность. 

Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя понятийный аппарат 

информатики, вопросы кодирования информации, измерения информационного объёма дан-

ных, основы алгебры логики и компьютерного моделирования. 

Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитие алгоритмического 

мышления, разработку алгоритмов, формирование навыков реализации программ на вы-

бранном языке программирования высокого уровня. 

Раздел «Информационные технологии» охватывает вопросы применения информаци-

онных технологий, реализованных в прикладных программных продуктах и интернет-

сервисах, в том числе при решении задач анализа данных, использование баз данных и элек-

тронных таблиц для решения прикладных задач. 

Результаты базового уровня изучения учебного предмета «Информатика» ориентиро-

ваны в первую очередь на общую функциональную грамотность, получение компетентно-

стей для повседневной жизни и общего развития. Они включают в себя: 

понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изу-

чаемой предметной области;  

умение решать типовые практические задачи, характерные для использования мето-

дов и инструментария данной предметной области;  

осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инстру-

ментов, типичных связей с другими областями знания. 

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне для 

уровня среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных 

компетенций выпускника, его готовности к жизни в условиях развивающегося информаци-

онного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим изучение ин-

форматики в 11–12 классах должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли информатики, информационных и коммуни-

кационных технологий в современном обществе; 

сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 

сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

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

стей, проверять на достоверность и обобщать информацию; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе, понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

принятие правовых и этических аспектов информационных технологий, осознание от-

ветственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем, 

распространение информации; 

создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-

исследовательской и творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения информатики – 68 часов: в 11 

классе – 34 часа (1 час в неделю), в 12 классе – 34 часа (1 час в неделю). 
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Базовый уровень изучения информатики рекомендуется для следующих профилей: 

естественно-научный профиль, ориентирующий обучающихся на такие сферы дея-

тельности, как медицина, биотехнологии, химия, физика и другие; 

социально-экономический профиль, ориентирующий обучающихся на профессии, 

связанные с социальной сферой, финансами, экономикой, управлением, предпринимательст-

вом и другими; 

универсальный профиль, ориентированный в первую очередь на обучающихся, чей 

выбор не соответствует в полной мере ни одному из утверждённых профилей. 

Базовый уровень изучения информатики обеспечивает подготовку обучающихся, ори-

ентированных на те специальности, в которых информационные технологии являются необ-

ходимыми инструментами профессиональной деятельности, участие в проектной и исследо-

вательской деятельности, связанной с междисциплинарной и творческой тематикой, возмож-

ность решения задач базового уровня сложности Единого государственного экзамена по ин-

форматике. 

Последовательность изучения тем в пределах одного года обучения может быть изме-

нена по усмотрению учителя при подготовке рабочей программы и поурочного планирова-

ния. 

Содержание обучения по учебному предмету «Информатика» 

11 класс 

Цифровая грамотность 

Требования техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими 

компонентами цифрового окружения. 

Принципы работы компьютера. Персональный компьютер. Выбор конфигурации 

компьютера в зависимости от решаемых задач. 

Основные тенденции развития компьютерных технологий. Параллельные 

вычисления. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Микроконтроллеры. 

Роботизированные производства. 

Программное обеспечение компьютеров. Виды программного обеспечения и их 

назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. Операционная 

система. Понятие о системном администрировании. Инсталляция и деинсталляция 

программного обеспечения. 

Файловая   система.   Поиск в   файловой   системе.   Организация хранения и 

обработки данных с использованием интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных 

устройств. 

Прикладные компьютерные программы для   решения   типовых   задач по 

выбранной специализации. Системы автоматизированного проектирования. 

Программногое обеспечение. Лицензирование программного обеспечения и 

цифровых ресурсов. Проприетарное и свободное программное обеспечение. Коммерческое и 

некоммерческое использование программного обеспечения и цифровых ресурсов. 

Ответственность, устанавливаемая законодательством Российской Федерации, за 

неправомерное использование программного обеспечения и цифровых ресурсов. 

Теоретические основы информатики 

Информация, данные и знания. Универсальность дискретного представления 

информации. Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Подходы к измерению информации. Сущность объёмного (алфавитного) подхода к 

измерению информации, определение бита с точки зрения алфавитного подхода, связь между 

размером алфавита и информационным весом символа (в предположении о 

равновероятности появления символов), связь между единицами измерения информации: 

бит, байт, Кбайт, Мбайт, Гбайт. Сущность содержательного (вероятностного) подхода к 

измерению информации, определение бита с позиции содержания сообщения. 

Информационные процессы. Передача информации. Источник, приёмник, канал 

связи, сигнал, кодирование. Искажение информации при передаче. Скорость передачи данных 

по каналу связи. Хранение информации, объём памяти. 
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Обработка информации. Виды обработки информации: получение нового содержания, 

изменение формы представления информации. Поиск информации. Роль информации и 

информационных процессов в окружающем мире. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Системы управления. 

Управление как информационный процесс. Обратная связь. 

Системы    счисления.    Развёрнутая    запись    целых    и     дробных    чисел в 

позиционных системах счисления. Свойства позиционной записи числа: количество цифр в 

записи, признак делимости числа на основание системы счисления.   Алгоритм   перевода 

целого числа из P-ичной системы счисления в десятичную. Алгоритм перевода 

конечной P-ичной дроби в десятичную. Алгоритм перевода целого числа из десятичной 

системы счисления в P-ичную. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы 

счисления, перевод чисел между этими системами. Арифметические операции в 

позиционных системах счисления. 

Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера. 

Кодирование текстов. Кодировка ASCII. Однобайтные кодировки. Стандарт 

UNICODE. Кодировка UTF-8. Определение информационного объёма текстовых 

сообщений. 

Кодирование изображений. Оценка информационного объёма растрового 

графического изображения при заданном разрешении и глубине кодирования цвета. 

Кодирование звука. Оценка информационного объёма звуковых данных при 

заданных частоте дискретизации и разрядности кодирования. 

Алгебра логики. Высказывания. Логические операции. Таблицы истинности 

логических операций «дизъюнкция», «конъюнкция», «инверсия», «импликация», 

«эквиваленция». Логические выражения. Вычисление логического значения 

составного высказывания при известных значениях входящих в него элементарных 

высказываний. Таблицы истинности логических выражений. Логические операции и 

операции над множествами. 

Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических 

выражений. Логические функции. Построение логического выражения с данной таблицей 

истинности. Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор. Построение схемы на 

логических элементах по логическому выражению. Запись логического выражения по 

логической схеме. 

Информационные технологии 

Текстовый процессор. Редактирование и форматирование. Проверка орфографии и 

грамматики. Средства поиска и автозамены в текстовом процессоре. Использование стилей. 

Структурированные текстовые документы. Сноски, оглавление. Облачные сервисы. 

Коллективная работа с документом. Инструменты рецензирования в текстовых 

процессорах. Деловая переписка. Реферат. Правила 

цитирования источников и оформления библиографических ссылок. Оформление 

списка литературы. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и других устройств.). Графический 

редактор. Обработка графических объектов. Растровая и векторная графика. Форматы 

графических файлов. 

Обработка изображения и звука с использованием интернет-приложений. 

Мультимедиа. Компьютерные презентации. Использование мультимедийных 

онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных работ. 

Принципы построения и редактирования трёхмерных моделей. 

Цифровая грамотность 

Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевые 

протоколы. Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имён. 

Веб-сайт. Веб-страница. Взаимодействие браузера с веб-сервером. Динамические 

страницы. Разработка интернет-приложений (сайтов). Сетевое хранение данных. 

Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геоинформационные 
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системы. Геолокационные сервисы реального времени (например, локация мобильных 

телефонов, определение загруженности автомагистралей), интернет-торговля, 

бронирование билетов, гостиниц. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети – организация 

коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в 

киберпространстве. Проблема подлинности полученной информации. Открытые 

образовательные ресурсы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. Общие проблемы защиты информации и 

информационной безопасности. Средства защиты информации в компьютерах, 

компьютерных сетях и автоматизированных информационных системах. Правовое 

обеспечение информационной безопасности. Предотвращение несанкционированного 

доступа к личной конфиденциальной информации, хранящейся на персональном 

компьютере, мобильных устройствах. Вредоносное программное обеспечение и способы 

борьбы с ним. Антивирусные программы. Организация личного архива информации. 

Резервное копирование. Парольная защита архива. 

Информационные     технологии      и      профессиональная      деятельность. 

Информационные ресурсы. Цифровая экономика. Информационная 

культура.Теоретические основы информатики 

Модели и моделирование. Цели моделирования. Соответствие модели 

моделируемому объекту или процессу. Формализация прикладных задач. 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия 

человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Графы. Основные понятия. Виды графов. Решение алгоритмических задач, 

связанных с анализом графов (построение оптимального пути между вершинами графа, 

определение количества различных путей между вершинами ориентированного 

ациклического графа). 

Деревья. Бинарное дерево. Дискретные игры двух игроков с полной информацией. 

Построение дерева перебора вариантов, описание стратегии игры в табличной форме. 

Выигрышные стратегии. 

Использование графов и деревьев при описании объектов и процессов окружающего 

мира. 

Алгоритмы и программирование 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 

алгоритм может дать требуемый результат. 

Этапы решения задач на компьютере. Язык программирования (Паскаль, Python, 

Java, C++, C#). Основные конструкции языка программирования. Типы данных: 

целочисленные, вещественные, символьные, логические. Ветвления. Составные условия. 

Циклы с условием. Циклы по переменной. Использование таблиц трассировки. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения   типовых задач 

базового уровня. Примеры задач: алгоритмы обработки конечной числовой 

последовательности (вычисление сумм, произведений, количества элементов   с    

заданными    свойствами),    алгоритмы    анализа    записи    чисел в позиционной системе 

счисления, алгоритмы решения задач методом перебора (поиск наибольшего общего 

делителя двух натуральных чисел, проверка числа на простоту). 

Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программирования для 

обработки символьных строк. 

Табличные величины (массивы). Алгоритмы работы с элементами массива с 

однократным просмотром массива: суммирование элементов массива, подсчёт количества 

(суммы) элементов массива, удовлетворяющих заданному условию, нахождение 

наибольшего (наименьшего) значения элементов массива, нахождение второго по величине 

наибольшего (наименьшего) значения, линейный поиск элемента, перестановка элементов 

массива в обратном порядке. 
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Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (например, метод 

пузырька, метод выбора, сортировка вставками). Подпрограммы. 

Информационные технологии 

Анализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование, 

классификация, кластеризация, анализ отклонений. Последовательность решения задач 

анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или 

построение модели, преобразование данных, визуализация данных, интерпретация 

результатов. 

Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднего 

арифметического, наибольшего и наименьшего значений диапазона. 

Компьютерно-математические модели. Этапы компьютерно-математического 

моделирования: постановка задачи, разработка модели, тестирование модели, 

компьютерный эксперимент, анализ результатов моделирования. 

Численное решение уравнений с помощью подбора параметра. 

Табличные (реляционные) базы данных. Таблица – представление сведений об 

однотипных объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных. 

Заполнение базы данных. Поиск, сортировка и фильтрация записей. Запросы на   выборку 

данных.   Запросы   с   параметрами.   Вычисляемые   поля в запросах. 

Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. Запросы к 

многотабличным базам данных. 

Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного перевода и 

распознавания устной речи. Идентификация и поиск изображений, распознавание лиц. 

Самообучающиеся системы. Искусственный интеллект в компьютерных играх. 

Использование методов искусственного интеллекта в обучающих системах. Использование 

методов искусственного интеллекта в робототехнике. Интернет вещей. Перспективы 

развития компьютерных интеллектуальных систем. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным 

ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в 

процессе реализации средствами учебного предмета основных направлений 

воспитательной деятельности. В результате изучения информатики на уровне среднего 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

1) гражданского воспитания: 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка, соблюдение основополагающих норм информационного права и 

информационной безопасности; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам в 

виртуальном пространстве; 

2) патриотического воспитания: 

ценностное отношение к историческому наследию,   достижениям   России в 

науке, искусстве, технологиях, понимание значения информатики как науки в жизни 

современного общества; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность 

оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в сети 

Интернет; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 
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творчества; 

способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанные на 

использовании информационных технологий; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью, том числе и за счёт соблюдения требований безопасной 

эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий; 

6) трудового воспитания: 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес      к      сферам      профессиональной      деятельности,      связанным с 

информатикой, программированием и информационными технологиями, основанными на 

достижениях информатики и научно-технического прогресса, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

7) экологического воспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том 

числе с учётом возможностей информационно-коммуникационных технологий; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной 

практики, за счёт понимания роли информационных ресурсов, информационных процессов 

и информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни 

современного общества; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

В процессе достижения   личностных   результатов   освоения   программы по 

информатике у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других,    

учитывать    его    при    осуществлении    коммуникации,    способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность   выстраивать   отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, отраженные 

в универсальных учебных действиях, а именно – познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

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; разрабатывать 

план решения проблемы с учётом анализа, имеющихся материальных и нематериальных 

ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

овладеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать 

параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; осуществлять 

целенаправленный поиск переноса средств и способов действия 

в профессиональную среду; 

переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении  когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и уметь смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вести 

диалог; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения. 
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Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; выбирать 

тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов 

и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

по её достижению: составлять 

план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

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

практической значимости;осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать 

мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

Принятия себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В процессе изучения курса информатики базового уровня в 11-12 классах 

обучающимися будут достигнуты следующин предметные результаты: 

наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, об 

общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств 

противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих 

незаконное распространение персональных данных; 

владение теоретическим аппаратом, позволяющим определять кратчайший путь во 

взвешенном графе и количество путей между вершинами ориентированного ациклического 

графа; 

умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы 

обработки числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на 

выбранном для изучения универсальном языке программирования высокого уровня 
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(Паскаль, Python, Java, C++, C#), анализировать алгоритмы с использованием таблиц 

трассировки, определять без использования компьютера результаты выполнения несложных 

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

данных, модифицировать готовые программы для решения новых задач, использовать 

их в своих программах в качестве подпрограмм (процедур, функций); 

умение реализовывать на выбранном для изучения языке программирования 

высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) типовые алгоритмы обработки чисел, 

числовых последовательностей и массивов: представление числа в виде набора простых 

сомножителей, нахождение максимальной (минимальной) цифры  натурального числа,

 записанного в системе счисления с основанием, не превышающим 10, вычисление 

обобщённых характеристик элементов массива или  числовой последовательности  (суммы, 

произведения, среднего  арифметического, минимального и максимального элементов,  

количества элементов, удовлетворяющих заданному условию), сортировку элементов 

массива; умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, 

составлять запросы к базам данных (в том числе запросы с вычисляемыми полями), выполнять 

сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять разработанную базу данных, умение 

использовать электронные таблицы для анализа, представления и обработки  данных 

(включая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего и наименьшего 

значений, решение уравнений); умение использовать компьютерно-математические 

модели для анализа объектов и процессов: формулировать цель моделирования, 

выполнять анализ результатов, полученных в ходе моделирования, оценивать соответствие 

модели моделируемому объекту или процессу, представлять результаты моделирования в 

наглядном виде; 

умение организовывать личное информационное пространство с использованием 

различных цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисов 

государственных услуг, цифровых образовательных сервисов, понимание возможностей и 

ограничений технологий искусственного интеллекта в различных областях, наличие 

представлений об использовании информационных технологий в различных 

профессиональных сферах. 

Тематическое планирование по учебному предмету «Информатика» 

11 КЛАСС 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного 

предмета 

Количество часов Основные виды дея-

тельности обучающихся 

Виды и формы 

контроля 

Элек-

трон-

ные 

обра-

зова-

тель-

ныере-

сурсы 

Целевые ориентиры 

воспитания 
все-

го 

Кон

трол

ьны

е 

ра-

бо-

ты 

Пра

кти

чес-

кие 

ра-

бо-

ты 

1.1 Сетевые ин-

формационные 

технологии 

5 1 3 Пояснять принципы 

построения компьютер-

ных сетей. Выявлять 

общее и различия в ор-

ганизации локальных и 

глобальных компьютер-

ных сетей. Приводить 

примеры сетевых про-

токолов с определённы-

ми функциями. 

Лекция, устный 

опрос;  

работа с рабочей 

тетрадью, практи-

ческая работа 

https://

resh.ed

u.ru/ 

 

Проявление познава-

тельного интереса, 

активности, любозна-

тельности и самостоя-

тельности в познании, 

интереса и уважения к 

цифровым технологи-

ям. 

1.2 Основы соци-

альной инфор-

матики 

3 1 2 Характеризовать сущ-

ность понятий «инфор-

мационная безопас-

ность», «защита инфор-

мации». 

Лекция, устный 

опрос;  

работа с рабочей 

тетрадью 

https://

uchi.ru

/ 

Проявление интереса 

к познанию науки. 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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1.3 Информацион-

ное моделиро-

вание 

5 1 3 Определять понятия 

«мо-

дель»,«моделирование» 

Классифицировать мо-

дели по заданному ос-

нованию. 

Определять цель моде-

лирования      в кон-

кретном случае. 

Лекция, устный 

опрос;  

работа с рабочей 

тетрадью, практи-

ческая работа 

https://

resh.ed

u.ru/ 

 

Развитие ценностных 

отношений к знаниям 

как интеллектуально-

му ресурсу, обеспечи-

вающему будущее 

человека, как резуль-

тату кропотливого, но 

увлекательного учеб-

ного труда 

1.4 Алгоритмы и 

элементы 

программиро-

вания 

11 2 6 Определять результат 

работы алгоритма для 

исполнителя 

при заданных исходных 

данных и возможные 

исходные данные 

для известного резуль-

тата. 

Лекция, устный 

опрос;  

работа с рабочей 

тетрадью, практи-

ческая работа 

https://

uchi.ru

/ 

Проявление интереса 

к познанию науки. 

Развитие ценностных 

отношений к знаниям 

как интеллектуально-

му ресурсу, обеспечи-

вающему будущее 

человека, как резуль-

тату кропотливого, но 

увлекательного учеб-

ного труда 

1.5 Электронные 

таблицы 

6 1 3 Приводить примеры 

задач анализа данных. 

Пояснять на примерах 

последовательность 

решения задач анализа 

данных.  

Лекция, устный 

опрос;  

работа с рабочей 

тетрадью, практи-

ческая работа 

https://

resh.ed

u.ru/ 

 

Проявление познава-

тельного интереса, 

активности, любозна-

тельности и самостоя-

тельности в познании, 

интереса и уважения к 

цифровым технологи-

ям. 

 

1.6 Базы данных 2 - 1 Приводить примеры 

использования баз дан-

ных. 

Характеризовать базу 

данных как модель 

предметной области. 

Лекция, устный 

опрос;  

работа с рабочей 

тетрадью, практи-

ческая работа 

https://

uchi.ru

/ 

Проявление интереса 

к познанию науки. 

1.7 Средства 

искусственно-

го интеллекта 

2 - 1 Пояснять понятия «ис-

кусственный интел-

лект», «машинное обу-

чение». 

Приводить примеры 

задач, решаемых с по-

мощью искусственного 

интеллекта. 

 

Лекция, устный 

опрос;  

работа с рабочей 

тетрадью, практи-

ческая работа 

https://

foxfor

d.ru/ 

Проявление познава-

тельного интереса, 

активности, любозна-

тельности и самостоя-

тельности в познании, 

интереса и уважения к 

цифровым технологи-

ям. 

 

 ИТОГО 34 6 19     

12 класс 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество ча-

сов 

Основные виды дея-

тельности обучающихся 

Виды и формы 

контроля 

Элек-

трон-

ные(ци

фро-

вые) 

обра-

зова-

тель-

ныере-

сурсы 

Целевые ориен-

тиры воспитания 

вс

ег

о 

Кон

трол

ьны

е 

ра-

бо-

ты 

Пра

кти

чес-

кие 

ра-

бо-

ты 

1.1 Информационное 

моделирование 

6 1 3 Приводить примеры 

результатов моделиро-

вания, представленных 

в виде, удобном для 

восприятия  человеком. 

Характеризовать игру 

как модель некоторой 

ситуации. Давать опре-

деление выигрышной 

стратегии. 

Лекция, устный 

опрос;  

работа с рабочей 

тетрадью, практи-

ческая работа 

https://r

esh.edu.

ru/ 

 

Проявление по-

знавательного 

интереса, актив-

ности, любозна-

тельности и са-

мостоятельности 

в познании, ин-

тереса и уваже-

ния к цифровым 

технологиям. 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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1.2 Алгоритмы и эле-

менты 

программирования 

10 2 6 Анализировать интер-

фейс интегрированной 

среды разработки про-

грамм на выбранном 

языке программирова-

ния. 

Приводить примеры 

одномерных и двумер-

ных массивов. Приво-

дить примеры задач из 

повседневной жизни, 

предполагающих ис-

пользование массивов. 

Лекция, устный 

опрос;  

работа с рабочей 

тетрадью, практи-

ческая работа 

https://u

chi.ru/ 

Проявление ин-

тереса к позна-

нию науки. 

1.3 Электронные таб-

лицы 

7 1 3 Решать простые задачи 

анализа данных с по-

мощью электронных 

таблиц. 

Использовать сортиров-

ку и фильтры. Исполь-

зовать средства деловой 

графики для наглядного 

представления данных. 

Лекция, устный 

опрос;  

работа с рабочей 

тетрадью, практи-

ческая работа 

https://r

esh.edu.

ru/ 

 

Развитие ценно-

стных отношений 

к знаниям как 

интеллектуаль-

ному ресурсу, 

обеспечивающе-

му будущее че-

ловека, как ре-

зультату кропот-

ливого, но увле-

кательного учеб-

ного труда 

1.4 Базы данных 7 1 3 Проектировать много-

табличную базу данных, 

различать типы связей 

между таблицами. 

Осуществлять ввод и 

редактирование данных. 

Осуществлять сорти-

ровку, поиск и выбор 

данных в готовой базе 

данных. 

Лекция, устный 

опрос;  

работа с рабочей 

тетрадью, практи-

ческая работа 

https://u

chi.ru/ 

Проявление ин-

тереса к позна-

нию науки. Раз-

витие ценност-

ных отношений к 

знаниям как ин-

теллектуальному 

ресурсу, обеспе-

чивающему бу-

дущее человека, 

как результату 

кропотливого, но 

увлекательного 

учебного труда 

1.5 Средства 

искусственного 

интеллекта 

4 1 1 Характеризовать само-

обучающиеся системы и 

раскрывать роль искус-

ственного интеллекта в 

компьютерных играх. 

Использовать методы 

искусственного интел-

лекта в обучающих сис-

темах, 

в робототехнике. 

 

Лекция, устный 

опрос;  

работа с рабочей 

тетрадью, практи-

ческая работа 

https://f

oxford.r

u/ 

Проявление по-

знавательного 

интереса, актив-

ности, любозна-

тельности и са-

мостоятельности 

в познании, ин-

тереса и уваже-

ния к цифровым 

технологиям. 

 

 ИТОГО 34 6 16     

 

 

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

Рабочая программа по учебному предмету «История» (предметная область «Общест-

венно-научные предметы») (далее соответственно – программа по истории, история) вклю-

чает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения про-

граммы по истории. 

Пояснительная записка. 

Программа по истории разработана с целью оказания методической помощи учителю 

истории в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на совре-

менные тенденции в образовании и активные методики обучения, и подлежит непосредст-

Резервное время 2     

ИТОГО 
 

34 
0 

2,

5 
    

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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венному применению при реализации обязательной части ООП СОО. 

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, воспи-

тания и развития обучающихся средствами истории, устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по раз-

делам и темам курса. 

Место истории в системе среднего общего образования определяется его познава-

тельным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в станов-

ление личности человека. История представляет собирательную картину жизни людей во 

времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресур-

сом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня се-

мьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понима-

ния человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих ценност-

ных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и че-

ловечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и предметные 

умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обу-

чающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли со-

временной России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую исто-

рию страны и мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к про-

шлому и настоящему Отечества. 

При разработке рабочей программы по истории образовательная организация вправе 

использовать материалы всероссийского просветительского проекта «Без срока давности», 

направленные на направленные на сохранение исторической памяти о трагедии мирного на-

селения в СССР и военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 гг. 

Задачами изучения истории являются: 
углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности 

и социальной культуры, соответствующей условиям современного мира; 

освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX – нача-

ла XXI вв.; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – много-

национальному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, согла-

сия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного об-

щества; 

формирование исторического мышления, способности рассматривать события и явле-

ния с точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в системе 

координат «прошлое – настоящее – будущее»; 

работа с комплексами источников исторической и социальной информации, развитие 

учебно-проектной деятельности; в углубленных курсах – приобретение первичного опыта 

исследовательской деятельности; 

расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности (сопоставление 

различных версий и оценок исторических событий и личностей, определение и выражение 

собственного отношения, обоснование позиции при изучении дискуссионных проблем про-

шлого и современности); 

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной 

деятельности, межкультурном общении. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, – 136, в 11–12 классах 

по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях.  

Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах одного 

класса может варьироваться. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

11 класс 
 ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1914–1945 ГОДЫ 
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Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и периодизация Новейшей исто-

рии.  
Изменения в мире в ХХ веке. Ключевые процессы и события Новейшей истории. 

Объединенные Нации против нацизма и фашизма. Система международных отношений. Рос-

сия в XX веке. 
Мир накануне и в годы Первой мировой войны 
Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального 

общества. Индустриальная цивилизация в начале XX века. «Пробуждение Азии». Техниче-

ский прогресс. Изменение социальной структуры общества. Рабочее движение и социализм.  
Первая мировая война. 1914–1918 гг. Антанта и Тройственный союз. Начало и первый 

год войны. Переход к позиционной войне. Борьба на истощение. Изменение соотношения 

сил. Капитуляция стран Четверного союза. Компьенское перемирие. Итоги и последствия 

Первой мировой войны. 
Мир в 1918–1938 гг. 
Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Факторы, 

повлиявшие на распад империй после Первой мировой войны. Образование новых нацио-

нальных государств. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. Советская 

власть в Венгрии. Революционное движение и образование Коммунистического интернацио-

нала. Образование Турецкой Республики. 
Версальско-Вашингтонская система международных отношений. Планы послевоен-

ного устройства мира. Территориальные изменения в мире и Европе по результатам Первой 

мировой войны. Парижская (Версальская) мирная конференция. Версальская система. Учре-

ждение Лиги Наций. Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская конферен-

ция и Вашингтонское соглашение 1922 года. Влияние Версальского договора и Вашингтон-

ского соглашения на развитие международных отношений. 
Страны Европы и Северной Америки в 1920-е гг. Послевоенная стабилизация. Факто-

ры, способствующие изменениям в социально-экономической сфере в странах Запада. Эко-

номический бум. Демократизация общественной жизни, возникновение массового общества. 

Влияние социалистических партий и профсоюзов. 
 Формирование авторитарных режимов, причины их возникновения в европейских 

странах в 1920–1930-е гг. Возникновение фашизма. Фашистский режим в Италии. Особенно-

сти режима Муссолини. Начало борьбы с фашизмом.  
Начало Великой депрессии, ее причины. Социально-политические последствия кризи-

са конца 1920–1930-х гг. в США. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Значение реформ. Роль госу-

дарства в экономике стран Европы и Латинской Америки.  
Нарастание агрессии в мире. Причины возникновения нацистской диктатуры в Гер-

мании в 1930-е гг. Установление нацистской диктатуры. Нацистский режим в Германии.  
Подготовка Германии к войне. Победа Народного фронта и франкистский мятеж в 

Испании. Революция в Испании. Поражение Испанской Республики. Причины и значение 

гражданской войны в Испании. 
Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1918–1930 гг. Экспансия колониализ-

ма. Цели национально-освободительных движений в странах Востока. Агрессивная внешняя 

политика Японии. Нестабильность в Китае в межвоенный период. Национально-

освободительная борьба в Индии. Африка. Особенности экономического и политического 

развития Латинской Америки. 
Международные отношения в 1930-е гг. Нарастание мировой напряженности в конце 

1930-х гг. Причины Второй мировой войны. Мюнхенский сговор. Англо-франко-советские 

переговоры лета 1939 года. 
Развитие науки и культуры в 1914–1930-х гг. Влияние науки и культуры на развитие 

общества в межвоенный период. Новые научные открытия и технические достижения. Но-

вые виды вооружений и военной техники. Особенности культурного развития: архитектура, 

изобразительное искусство, литература, кинематограф, музыка. Олимпийское движение. 
Вторая мировая война. 1939–1945 гг. 
Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение Герма-
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нии на Польшу. Начало мировой войны в Европе. Захват Дании и Норвегии. Разгром Фран-

ции. Битва за Британию. Агрессия Германии и ее союзников в Северной Африке и на Балка-

нах. Борьба Китая против японских агрессоров в 1939–1941 гг. Причины побед Германии и 

ее союзников в начальный период Второй мировой войны. 
Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США. Формирование антигит-

леровской коалиции. Ленд-лиз. Подписание Декларации Объединенных Наций. Положение в 

оккупированных странах. 
Холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насиль-

ственные переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления. 
Коренной перелом, окончание и важнейшие итоги Второй мировой войны. Коренной 

перелом в Великой Отечественной войне. Поражение итало-германских войск в Северной 

Африке. Иностранные воинские части на территории СССР. Укрепление антигитлеровской 

коалиции: Тегеранская конференция. Падение режима Муссолини в Италии. Перелом в вой-

не на Тихом океане.  
Открытие Второго фронта. Военные операции Красной армии в 1944–1945 гг., их роль 

в освобождении стран Европы. Ялтинская конференция. Разгром Германии, ее капитуляция. 

Роль СССР. Потсдамская конференция. Создание ООН.  
Американские атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в 

войну против Японии, разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский 

трибунал, Токийский и Хабаровский процессы над немецкими и японскими военными пре-

ступниками. Важнейшие итоги Второй мировой войны. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1914–1945 ГОДЫ 

Россия в 1914–1922 гг. 
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Введение в историю России начала ХХ 

в. Время революционных потрясений и войн. Россия и мир накануне Первой мировой войны. 

Завершение территориального раздела мира и кризис международных отношений. Новые 

средства военной техники и программы перевооружений. Военно-политические блоки. 

Предвоенные международные кризисы. Покушение на эрцгерцога Франца Фердинанда и на-

чало войны. Планы сторон. 
Россия в Первой мировой войне. Русская армия на фронтах Первой мировой войны. 

Военная кампания 1914 года. Военные действия 1915 года. Кампания 1916 года. Мужество и 

героизм российских воинов.  
Власть, экономика и общество в годы Первой мировой войны. Патриотический подъ-

ем в начале войны. Экономика России в годы войны. Политические партии. Причины нарас-

тания революционных настроений в российском обществе 
Российская революция. Февраль 1917 г. Объективные и субъективные причины рево-

люционного кризиса. Падение монархии. Временное правительство и его программа. Петро-

градский совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Основные политические пар-

тии в 1917 г. Кризисы Временного правительства.  
Российская революция. Октябрь 1917 г. Изменение общественных настроений. Вы-

ступление генерала Л.Г. Корнилова. Рост влияния большевиков. Подготовка и проведение 

вооруженного восстания в Петрограде. Свержение Временного правительства и взятие вла-

сти большевиками. Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. 

Русская православная церковь в условиях революции. 
Первые революционные преобразования большевиков. Первые декреты новой власти. 

Учредительное собрание. Организация власти Советов. Создание новой армии и спецслуж-

бы. Брестский мир. Конституция РСФСР 1918 года.  
Экономическая политика советской власти. Национализация промышленности. «Во-

енный коммунизм» в городе и деревне. План ГОЭРЛО 
Гражданская война. Гражданская война: истоки и основные участники. Причины и 

основные этапы Гражданской войны в России. Формирование однопартийной диктатуры. 

Многообразие антибольшевистских сил, их политические установки, социальный состав. 

Выступление левых эсеров. 
События 1918–1919 гг. «Военспецы» и комиссары в Красной армии. Террор красный 



 

146  

и белый: причины и масштабы. Польско-советская война. Рижский мирный договор с Поль-

шей. Причины победы Красной армии в Гражданской войне. 
Революция и Гражданская война на национальных окраинах. Национальные районы 

России в годы Первой мировой войны. Возникновение национальных государств на окраи-

нах России. Строительство советской федерации. Установление советской власти на Украи-

не, в Белоруссии и Прибалтике. Установление советской власти в Закавказье. Победа совет-

ской власти в Средней Азии и борьба с басмачеством. 
Идеология и культура в годы Гражданской войны. Идеология и культура в годы Гра-

жданской войны. Перемены в идеологии. Политика новой власти в области образования и 

науки. Власть и интеллигенция. Отношение к Русской православной церкви.  
Повседневная жизнь в период революции и Гражданской войны. Изменения в обще-

ственных настроениях. Внешнее положение Советской России в конце Гражданской войны. 
Наш край в 1914–1922 гг. 
Советский Союз в 1920–1930-е гг. 
СССР в 20-е годы. Последствия Первой мировой войны и Российской революции для 

демографии и экономики. Власть и церковь.  
Крестьянские восстания. Кронштадтское восстание. Переход от «военного коммуниз-

ма» к новой экономической политике. 
Экономическое и социальное развитие в годы нэпа. Замена продразверстки единым 

продналогом. Новая экономическая политика в промышленности. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа Г.Я. Сокольникова. Создание Госплана и 

противоречия нэпа.  
Предпосылки и значение образования СССР. Образование СССР. Конституция 1924 г. 

Административно-территориальные реформы и национально-государственное строительст-

во. Политика коренизации.  
Колебания политического курса в начале 1920-х гг. Болезнь В.И. Ленина и борьба за 

власть. Внутрипартийная борьба и ликвидация оппозиции внутри ВКП(б).  
Международное положение после окончания Гражданской войны в России. Советская 

Россия на Генуэзской конференции. Дипломатические признания  
СССР – «Полоса признания». Отношения со странами Востока. Деятельность Комин-

терна. Дипломатические конфликты с западными странами.  
Контроль над интеллектуальной жизнью общества. Сменовеховство. Культура рус-

ской эмиграции. Власть и церковь. Развитие образования. Развитие науки и техники. Начало 

«нового искусства». Перемены в повседневной жизни и общественных настроениях 
«Великий перелом». Индустриализация. Форсированная индустриализация. Разработ-

ка и принятие плана первой пятилетки. Ход и особенности советской индустриализации, ее 

издержки. Итоги курса на индустриальное развитие. 
Коллективизация сельского хозяйства. Цель и задачи коллективизации. Начало кол-

лективизации. Раскулачивание. Голод 1932–1933 гг. Становление колхозной системы. Итоги 

коллективизации. 
СССР в 30-е годы. Конституция 1936 года. Укрепление политического режима. Ре-

прессивная политика. Массовые общественные организации: ВЦСПС, ВЛКСМ, Всесоюзная 

пионерская организация. Национальная политика и национально-государственное строи-

тельство.  
Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. Формирование «нового 

человека». Власть и церковь. Культурная революция.  
Достижения отечественной науки в 1930-е гг. Развитие здравоохранения и образова-

ния.  
Советское искусство 1930-х гг. Власть и культура. Советская литература. Советские 

кинематограф, музыка, изобразительное искусство, театр.  
Повседневная жизнь населения в 1930-е гг. Общественные настроения. Русское Зару-

бежье и его роль в развитии мировой культуры. Численность, состав и главные центры Рус-

ского Зарубежья. Русская зарубежная Церковь. Культура Русского Зарубежья. Повседневная 

жизнь эмигрантов. 
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СССР и мировое сообщество в 1929–1939 гг. Мировой экономический кризис 1929–

1933 гг. и пути выхода из него. Борьба за создание системы коллективной безопасности. 

Усиление угрозы мировой войны. Мюнхенский сговор. Укрепление безопасности на Даль-

нем Востоке. Советско-германский договор о ненападении.  
СССР накануне Великой Отечественной войны. Вхождение в состав СССР Западной 

Украины и Западной Белоруссии. Советско-финляндская война 1939–1940 гг. Вхождение в 

состав СССР Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины. Подготовка Германии к напа-

дению на СССР. Меры советского руководства по укреплению обороноспособности страны. 

Советские планы и расчеты накануне войны. Наш край в 1920–1930-е гг. 
Повторение и обобщение по разделу «Советский Союз в 1920–1930-е гг.». 
Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. 
Первый период войны. План «Барбаросса». Вторжение врага. Чрезвычайные меры со-

ветского руководства. Тяжелые бои летом – осенью 1941 г. Прорыв гитлеровцев к Ленингра-

ду. Московская битва: оборона Москвы и подготовка контрнаступления. Блокада Ленингра-

да. Дорога жизни по льду Ладожского озера. Контрнаступление под Москвой. Начало фор-

мирования антигитлеровской коалиции.  
Фронт за линией фронта. Характер войны и цели гитлеровцев. Оккупационный ре-

жим. Партизанское и подпольное движение. Трагедия плена. Репатриации. Пособники окку-

пантов.  
Единство фронта и тыла. Эвакуации. Вклад советской военной экономики в Победу. 

Поставки по ленд-лизу. Обеспечение фронта и тыла продовольствием. Патриотизм советских 

людей. Государство и церковь в годы войны. 
Коренной перелом в ходе войны. Боевые действия весной и в начале лета 1942 года. 

Начало битвы за Кавказ. Сталинградская битва. Контрнаступление под Сталинградом. Лик-

видация окруженной группировки врага.  
Наступление советских войск в январе – марте 1943 г. Прорыв блокады Ленинграда. 

Освобождение Ржева. Обстановка на фронте весной 1943 г. Немецкое наступление под Кур-

ском. Курская битва. Контрнаступление Красной Армии. Битва за Днепр. Укрепление анти-

гитлеровской коалиции. Тегеранская конференция 1943 г. Завершение коренного перелома. 
«Десять сталинских ударов» и изгнание врага с территории СССР. Обстановка на 

фронтах к началу 1944 года. Полное снятие блокады Ленинграда. Освобождение Правобере-

жья Днепра. Освобождение Крыма. Поражение Финляндии. Освобождение Белорусской 

ССР. Освобождение Прибалтики. Львовско-Сандомирская операция. 
Наука и культура в годы войны. Вклад в победу деятелей науки. Советский атомный 

проект. Сражающаяся культура. Литература военных лет. Разграбление культурных ценно-

стей на оккупированных территориях. 
Окончание Второй мировой войны. Освободительная миссия Красной Армии в Евро-

пе. Освобождение Румынии, Болгарии и Югославии. Освобождение Польши. Освобождение 

Чехословакии, Венгрии и Австрии. Помощь населению освобожденных стран. Ялтинская 

конференция. Последние сражения. Битва за Берлин. Встреча на Эльбе. Взятие Берлина и 

капитуляция Германии.  
Окончание Второй мировой войны. Итоги и уроки. Потсдамская конференция. Вступ-

ление СССР в войну с Японией. Освобождение Маньчжурии и Кореи. Освобождение Южно-

го Сахалина и Курильских островов. Образование ООН. Наказание главных военных пре-

ступников. Токийский и Хабаровский процессы. Решающая роль Красной Армии в разгроме 

агрессоров. Людские потери. Материальные потери.  
Наш край в 1941–1945 гг.  
Повторение и обобщение по теме «Великая Отечественная война 1941–1945 гг.». 

12 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА 
Мир во второй половине XX – начале XXI в. Интересы СССР, США, Великобритании 

и Франции в Европе и мире после войны. 
США и страны Европы во второй половине XX – начале XXI в. 
США и страны Западной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. Складывание 
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биполярного мира. План Маршалла и доктрина Трумэна. Установление просоветских режи-

мов в странах Восточной Европы. Раскол Германии. Советско-югославский конфликт и по-

литические репрессии в Восточной Европе. Причины начала холодной войны. 
США и страны Западной Европы во второй половине ХХ в. Маккартизм в США. Воз-

никновение «общества потребления». Проблема прав человека. Возникновение Европейско-

го экономического общества. Федеративная республика Германия. Западногерманское «эко-

номическое чудо». Франция после Второй мировой войны. Консервативная и трудовая Вели-

кобритания. Движение против расовой дискриминации в США. Новые течения в идеологии. 

Социальный кризис конца 1960-х гг. и его значение. 
США и страны Западной Европы в конце ХХ – начале XXI в. Информационная рево-

люция. Энергетический и экологический кризисы. Изменение социальной структуры стран 

Запада. Рост влияния СМИ и политические изменения в Европе. Неоконсерватизм и неогло-

бализм. Страны Запада в начале ХХI века. Создание Европейского союза. 
Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале ХХI в. 

Социально-экономическая система Восточной Европы в середине ХХ в. Кризисы в ряде со-

циалистических стран. «Пражская весна» 1968 года. Ввод войск стран Варшавского договора 

в Чехословакию. Движение «Солидарность» в Польше. Югославский социализм. «Бархатные 

революции» в Восточной Европе. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО 

против Югославии. Восточная Европа в 1990-х гг. и начале ХХI в. 
 
Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ – начале 

XXI в. 
Страны Азии во второй половине ХХ – начале ХХI в. Гражданская война в Китае. 

Война в Корее. Национально-освободительные движения в Юго-Восточной Азии. Возобнов-

ление войны в Индокитае. Американское вмешательство во Вьетнаме. Победа коммунистов 

в Индокитае. Причины и последствия локальных войн в Китае, Корее, Вьетнаме, Лаосе, Кам-

бодже.  
Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун. «Культурная революция» в Китае. 

Рыночные реформы в Китае. Китай в конце 1980-х гг. Северная Корея. Режим Пол Пота в 

Кампучии. Реформы в социалистических странах Азии, их последствия. Япония после Вто-

рой мировой войны. Восстановление суверенитета Японии и проблема Курильских островов. 

Японское «экономическое чудо». Кризис японского общества. Развитие Южной Кореи. «Ти-

хоокеанские драконы»: Южная Корея, Тайвань, Сингапур и Гонконг. Успехи Китая. Причи-

ны экономических успехов Японии, Южной Кореи, Китая во второй половине ХХ – начале 

ХХI в.  
Обретение независимости странами Южной Азии. Преобразования в независимой 

Индии. Индия и Пакистан. Кризис индийского общества и борьба за его преодоление. Капи-

талистическая модернизация Тайланда, Малайзии и Филиппин. Индонезия и Мьянма 
Страны Ближнего и Среднего Востока во второй половине ХХ – начале ХХI в. Араб-

ские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение и 

Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и мирное урегулирование на Ближнем Восто-

ке. Модернизация в Турции. Исламская революция в Иране. Создание исламских режимов. 

Кризисы в персидском заливе. Причины и последствия арабо-израильских войн, революции 

в Иране. 
Страны Тропической и Южной Африки. Освобождение от колониальной зависимо-

сти. Страны Африки южнее Сахары. Попытки демократизации и установление диктатур. 

Ликвидация системы апартеида. Страны социалистической ориентации. Конфликт в Афри-

канском Роге. Этнические конфликты. Пути развития стран Африки после освобождения от 

колониальной зависимости во второй половине ХХ века, их причины. 
Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале ХХI в. Страны Латин-

ской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриали-

зация. Революция на Кубе. Переход Кубы к социалистическому развитию. Эрнесто Че Гева-

ра. Революции и гражданские войны в Центральной Америке. Реформы в странах Латинской 

Америки в 1950–1970-х гг. Преобразования «Народного единства» в Чили. Кризис реформ и 
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военный переворот в Чили. Диктаторские режимы в странах Южной Америки. Переход к 

демократии и усиление левых сил. Причины и последствия революционных движений на 

Кубе и в Центральной Америке. 
Международные отношения во второй половине ХХ – начале ХХI в. 
Международные отношения в конце 1940-х – конце 1980-х гг. Гонка вооружений 

СССР и США, ее последствия. Ракетно-космическое соперничество. Международные отно-

шения в 1950-е годы. «Новые рубежи» Дж. Кеннеди и Берлинский кризис. Карибский кри-

зис. Договор о запрещении ядерных испытаний. Советско-китайский конфликт. Усиление 

нестабильности в мире и Договор о нераспространении ядерного оружия. Договоры ОСВ-1 и 

ПРО. Хельсинский акт. Договоры ОСВ-2 и ракетный кризис. События в Афганистане и воз-

вращение к политике холодной войны. Конец холодной войны. 
Международные отношения в 1990-е – 2023 г. Международные отношения в 1990-е – 

2023 г. Расширение НАТО на Восток. Конфликт на Балканах. Военные интервенции НАТО. 

Кризис глобального доминирования Запада. Обострение противостояния России и Запада. 

Интеграционные процессы в современном мире: БРИКС, ЕАЭС, СНГ, ШОС, АСЕАН. 
Наука и культура во второй половине ХХ – начале ХХI в. 
Наука и культура во второй половине ХХ в. – начале ХХI в. Важнейшие направления 

развития науки во второй половине ХХ – начале ХХI в. Ядерная энергетика. Освоение кос-

моса. Развитие культуры и искусства во второй половине ХХ – начале ХХI в.: литература, 

театральное искусство, музыка, архитектура, изобразительное искусство. Олимпийское дви-

жение Глобальные проблемы современности.  
ИСТОРИЯ РОССИИ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА 
СССР в 1945–1991 гг. 
СССР в послевоенные годы. Послевоенные годы. Влияние Победы. Потери и демо-

графические проблемы. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Борьба с беспри-

зорностью и преступностью. Восстановление и развитие экономики и социальной сферы. 

Восстановление промышленности. Сельское хозяйство. Меры по улучшению жизни населе-

ния. 
Политическая система в послевоенные годы. Сталин и его окружение. Союзный центр 

и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Послевоенные репрессии.  
Идеология, наука, культура и спорт в послевоенные годы. Соперничество в высших 

эшелонах власти. Усиление идеологического контроля над обществом. Основные тенденции 

развития советской литературы и искусства. Развитие советской науки. Советский спорт.  
Место и роль СССР в послевоенном мире. Укрепление геополитических позиций 

СССР. Послевоенные договоры с побежденными противниками. Начало холодной войны, ее 

причины и особенности. Раскол Европы и оформление биполярного мира. СССР и страны 

Азии 
СССР в 1953–1964 гг. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в 

советском руководстве. Н.С. Хрущев. ХХ съезд КПСС и идеологическая кампания по разо-

блачению культа личности Сталина. Реабилитация жертв политических репрессий. Реорга-

низация государственных органов, партийных и общественных организаций. Новая Про-

грамма КПСС и проект Конституции СССР. 
Основные направления экономического и социального развития СССР в 1953–1964 гг. 

Экономический курс Г.М. Маленкова. Развитие промышленности. Военный и гражданский 

секторы экономики. Развитие сельского хозяйства и попытки решения продовольственной 

проблемы. Социальное развитие.  
Развитие науки и техники в 1953–1964 гг. Научно-техническая революция в СССР. 

Развитие компьютерной техники. Организация науки. Фундаментальная наука и производст-

во. Развитие гуманитарных наук. Открытие новых месторождений. Освоение Арктики и Ан-

тарктики. Самолетостроение и ракетостроение. Освоение космоса.  
Культурное пространство в 1953–1964 гг. Условия развития советской культуры. Пер-

вые признаки наступления оттепели в культурной сфере. Власть и интеллигенция. Развитие 

образования. Власть и церковь. Зарождение новых форм общественной жизни. Развитие со-

ветского спорта.  
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Перемены в повседневной жизни в 1953–1964 гг. Революция благосостояния. Демо-

графия. Изменение условий и оплаты труда. Перемены в пенсионной системе. Обществен-

ные фонды потребления. Решение жилищной проблемы. Жизнь на селе. Популярные формы 

досуга. Изменение структуры питания. Товары первой необходимости. Книги, журналы, га-

зеты. Туризм. Изменение общественных настроений и ожиданий.  
Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. СССР и стра-

ны Запада. Гонка вооружений. СССР и мировая социалистическая система. Распад колони-

альной системы. СССР и страны третьего мира 
СССР в 1964–1985 гг. Политическое развитие СССР в 1964–1985 гг. Итоги и значение 

«великого десятилетия» Н.С. Хрущева. Политический курс Л.И. Брежнева. Конституция 

СССР 1977 г.  
Особенности социально-экономического развития СССР в 1964–1985 гг. Новые ори-

ентиры аграрной политики: реформа 1965 г. и ее результаты. Косыгинская реформа про-

мышленности. Рост социально-экономических проблем.  
Развитие науки, образования, здравоохранения. Научные и технические приоритеты. 

Советская космическая программа. Развитие образования. Советское здравоохранение.  
Идеология и культура. Новые идеологические ориентиры. Концепция «развитого со-

циализма». Диссиденты и неформалы. Литература и искусство: поиски новых путей. Дости-

жения советского спорта.  
Повседневная жизнь советского общества в 1964–1985 гг. Общественные настроения.  
Национальная политика и национальные движения. Новая историческая общность. 

Изменение национального состава населения СССР. Развитие республик в рамках единого 

государства. Национальные движения. Эволюция национальной политики.  
Внешняя политика СССР в 1964–1985 гг. Новые вызовы внешнего мира. Отношения 

СССР со странами Запада. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). 

СССР и развивающиеся страны. Ввод советских войск в Афганистан. СССР и страны социа-

лизма. 
СССР и мир в начале 1980-х гг. Нарастание кризисных явлений в СССР. Ю.В. Андро-

пов и начало формирования идеологии перемен. М.С. Горбачев и его окружение: курс на ре-

формы. 
СССР в 1985–1991 гг. Социально-экономическое развитие СССР в 1985–1991 гг. Пер-

вый этап преобразований М.С. Горбачева: концепция ускорения социально-экономического 

развития. Второй этап экономических реформ. Экономический кризис и окончательное раз-

рушение советской модели экономики. Разработка программ перехода к рыночной экономи-

ке.  
Перемены в духовной сфере в годы перестройки. Гласность и плюрализм. Литература. 

Кино и театр. Реабилитация жертв политических репрессий. Новый этап в государственно-

конфессиональных отношениях. Результаты политики гласности.  
Реформа политической системы СССР и ее итоги. Начало изменения советской поли-

тической системы. Конституционная реформа 1988–1991 гг. I Съезд народных депутатов 

СССР и его значение. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммуни-

стической партии РСФСР.  
Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. СССР и Запад. На-

чало разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Распад социалистической 

системы. Результаты политики нового мышления. Отношение к М.С. Горбачеву и его внеш-

ней политике в СССР и в мире.  
Национальная политика и подъем национальных движений. Кризис межнациональ-

ных отношений. Нарастание националистических и сепаратистских настроений, обострение 

межнациональных конфликтов. Противостояние между союзным центром и партийным ру-

ководством республик. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Разработка но-

вого союзного договора. Августовский политический кризис 1991 года. Распад СССР. 
Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг. 
Российская Федерация в 1990-е гг. Российская экономика в условиях рынка. Начало 

радикальных экономических преобразований. Ваучерная приватизация. Положение в эконо-
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мике России в 1992–1998 гг. Корректировка курса реформ. «Олигархический капитализм» и 

финансовые кризисы. Дефолт 1998 года и его последствия. Россия после дефолта. Результа-

ты экономических реформ 1990-х гг. Политическое развитие Российской Федерации. Разра-

ботка новой Конституции России. Нарастание политико-конституционного кризиса в усло-

виях ухудшения экономической ситуации. Трагические события осени 1993 г. в Москве. 

Конституция России 1993 года и ее значение. Российская многопартийность и становление 

современного парламентаризма. Выборы Президента РФ в 1996 году. Результаты политиче-

ского развития России в 1990-е гг. Отставка Президента России Б.Н. Ельцина.  
Межнациональные отношения и национальная политика. Народы и регионы России 

после распада СССР. Федеративный договор. Военно-политический кризис в Чеченской Рес-

публике.  
Повседневная жизнь. Изменения в структуре российского общества и условиях жизни 

различных групп населения в 1990-е гг. Численность и доходы населения. Социальное рас-

слоение. Досуг и туризм.  
Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. Новое место России в мире. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Агрессия НАТО в Югославии и изменение по-

литики России в отношении Запада. Отношения со странами Азии, Африки и Латинской 

Америки. Россия на постсоветском пространстве. Результаты внешней политики страны в 

1990-е гг. 
Россия в ХХI веке. Политические вызовы и новые приоритеты внутренней политики 

России в начале ХХI в. Укрепление вертикали власти. Противодействие террористической 

угрозе. Урегулирование кризиса в Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Обес-

печение гражданского согласия и единства общества. Утверждение государственной симво-

лики. Военная реформа. Стабилизация политической системы в годы президентства В.В. Пу-

тина.  
Россия в 2008–2011 гг. Президент Д.А. Медведев и его программа. Военный конфликт 

в Закавказье. Новый этап политической реформы. Выборы в Государственную Думу 2011 г.  
Социально-экономическое развитие России в начале ХХI в. Приоритетные нацио-

нальные проекты. Экономическое развитие в 2000–2007 гг. Россия в системе мировой ры-

ночной экономики. Мировой экономический кризис 2008 г. Социальная политика. Измене-

ния в структуре, занятости и численности населения.  
Культура, наука, спорт и общественная жизнь в 1990-х – начале 2020-х гг. Последст-

вия распада СССР в сфере науки, образования и культуры. Литература. Кинематограф. Му-

зыка. Театр. Изобразительное и монументальное искусство. Развитие российской культуры в 

ХХI в. Развитие науки. Формирование суверенной системы образования. Средства массовой 

информации. Российский спорт. Государство и основные религиозные конфессии. Повсе-

дневная жизнь.  
Внешняя политика в начале ХХI в. Россия в современном мире. Становление нового 

внешнеполитического курса России в 2000–2007 гг. Рост международного авторитета России 

и возобновление конфронтации со странами Запада в 2008–2020 гг.  
Россия в 2012 – начале 2020-х гг. Укрепление обороноспособности страны. Социаль-

но-экономическое развитие. Выборы в Государственную Думу 2016 г. Выборы Президента 

РФ в 2018 г. Национальные цели развития страны. Конституционная реформа 2020 г. Выбо-

ры в Государственную Думу VIII созыва.  
Россия сегодня. Специальная военная операция (СВО). Отношения с Западом в начале 

XXI в. Давление на Россию со стороны США. Противодействие стратегии Запада в отноше-

нии России. Фальсификация истории. Возрождение нацизма. Украинский неонацизм. Пере-

ворот 2014 г. на Украине. Возвращение Крыма. Судьба Донбасса. Минские соглашения. 

Специальная военная операция. Противостояние с Западом. Украина – неонацистское госу-

дарство. Новые регионы. СВО и российское общество. Россия – страна героев. 
Наш край в 1992–2022 гг. 
Итоговое обобщение по курсу «История России. 1945 год – начало ХХI века». 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБ-

НОГО ПРЕДМЕТА «История. Базовый уровень» СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВА-
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НИЯ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1) гражданского воспитания: 
осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения 

Отечеству;  
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответствен-

ного члена российского общества;  
осознание исторического значения конституционного развития России, своих консти-

туционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;  
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демо-

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

криминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; готовность 

вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в само-

управлении в образовательной организации;  
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функция-

ми и назначением;  
готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 
2) патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;  
ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

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

спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению и защите Отече-

ства, ответственность за его судьбу; 
3) духовно-нравственного воспитания: 
личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически сложившихся и 

развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа; 
сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность оце-

нивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные ценности и нормы современного российского общества; понимание 

значения личного вклада в построение устойчивого будущего;  
ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений, 

осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в соот-

ветствии с традициями народов России; 
4) эстетического воспитания: 
представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей страны 

и мира;  
способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 

и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;  
осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; эстетическое отноше-

ние к миру, современной культуре, включая эстетику быта, научного и технического творче-

ства, спорта, труда, общественных отношений; 
5) физического воспитания: 
осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе на основе 

примеров из истории);  
представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека 

в исторических обществах и в современную эпоху; ответственное отношение к своему здо-

ровью и установка на здоровый образ жизни;  
6) трудового воспитания: 
понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности как источника 

развития человека и общества; уважение к труду и результатам трудовой деятельности чело-
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века;  
представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профес-

сий; формирование интереса к различным сферам профессиональной деятельности; готов-

ность совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жиз-

ненные планы;  
мотивация и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 
7) экологического воспитания: 
осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, его по-

зитивных и негативных проявлений; сформированность экологической культуры, понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем;  
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социаль-

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

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способст-

вующего осознанию своего места в поликультурном мире;  
осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социаль-

ном и нравственном опыте предшествующих поколений; совершенствование языковой и чи-

тательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; 
овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с позиций ис-

торизма, готовность к осуществлению учебной проектно-исследовательской деятельности в 

сфере истории; 
9) эмоциональный интеллект: 
развитие самосознания (включая способность осознавать на примерах исторических 

ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать свое эмоциональное состоя-

ние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических ситуациях); саморегулирова-

ния, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, 

способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть от-

крытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и ус-

пеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; эмпа-

тии (способность понимать другого человека, оказавшегося в определенных обстоятельст-

вах); социальных навыков (способность выстраивать конструктивные отношения с другими 

людьми, регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и мне-

ний других участников общения). 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у обучающе-

гося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникатив-

ные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, со-

вместная деятельность.  
Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия: 
формулировать проблему, вопрос, требующий решения;  
устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения;  
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; 
разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; 
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям. 
Базовые исследовательские действия: 
определять познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор 

исторического материала, объекта;  
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
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осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными 

процедурами исторического познания;  
систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме таблиц, 

схем);  
выявлять характерные признаки исторических явлений;  
раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего;  
сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие 

черты и различия;  
формулировать и обосновывать выводы;  
соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием;  
определять новизну и обоснованность полученного результата;  
представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и другие);  
объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в со-

временном общественном контексте.  
Работа с информацией: 
осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, ис-

торические источники, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) – извле-

кать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию;  
различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о дос-

товерности и значении информации источника (по предложенным или самостоятельно 

сформулированным критериям);  
рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свиде-

тельств;  
использовать средства современных информационных и коммуникационных техноло-

гий с соблюдением правовых и этических норм, требований информационной безопасности;  
создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и совре-

менном мире;  
участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, выявляя 

сходство и различие высказываемых оценок;  
излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном 

тексте;  
владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе меж-

культурного, в образовательной организации и социальном окружении;  
аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: выявлять 

проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способ реше-

ния, последовательно реализовывать намеченный план действий и другие;  
владеть приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и само-

оценку полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установленных 

ошибок, возникших трудностей; 
принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, об-

щении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; принимать мотивы и 

аргументы других при анализе результатов деятельности; признавать свое право и право 

других на ошибку; вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных 

задач, проблем. 
Совместная деятельность: 
осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности лю-

дей как эффективного средства достижения поставленных целей; 
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планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по 

истории, в том числе на региональном материале;  
определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими 

членами команды;  
проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе;  
оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 
Предметные результаты 
11 класс: 
Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего 

образования должны обеспечивать: 
1) понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; уме-

ние характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, 

новой экономической политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских 

Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение со-

ветских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий 

распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения 

Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий 

ХХ – начала XXI в.; особенности развития культуры народов СССР (России); 
2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

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

ческое и культурное развитие России в ХХ – начале XXI в.; 
3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исто-

рических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной 

истории ХХ – начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новей-

шую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с 

использованием фактического материала, в том числе используя источники разных типов; 
4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; 

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 
5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны е свя-

зи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить собы-

тия истории родного края и истории России в ХХ – начале XXI в.; определять современников 

исторических событий истории России и человечества в целом в ХХ – начале XXI в.; 
6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентич-

ные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) 

по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., оценивать их полноту и досто-

верность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать 

контекстную информацию при работе с историческими источниками; 
7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в. в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения позна-

вательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответ-

ствия исторической действительности; 
8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информа-

ции, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран ХХ – 

начала XXI в.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; форма-

лизовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение 

опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных 

проектов по новейшей истории, в том числе на региональном материале (с использованием 

ресурсов библиотек, музеев и других); 
9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе традиционных ценностей российского общества: 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения к 
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историческому наследию народов России; 
10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа 

при защите Отечества, готовность противодействовать фальсификациям российской исто-

рии; 
11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ – 

начале XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших дос-

тижений культуры, ценностных ориентиров. 
Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на 

уровне среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и формиро-

вание умений, которые составляют структуру предметного результата.  
Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происхо-

дит на учебном материале, изучаемом в 10–11 классах с учетом того, что достижение пред-

метных результатов предполагает не только обращение к истории России и всемирной исто-

рии ХХ – начала XXI в., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам истории нашей 

страны с древнейших времен до начала XX в. При планировании уроков истории следует 

предусмотреть повторение изученных ранее исторических событий, явлений, процессов, 

деятельности исторических личностей России, связанных с актуальным историческим мате-

риалом урока. 
К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные резуль-

таты: 
Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах 1914–1945 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 

историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической 

политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических Рес-

публик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-

технологических успехов. 
Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоени-

ем обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1914–

1945 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением 

противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный 

результат достижим при комплексном использовании методов обучения и воспитания. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
называть наиболее значимые события истории России 1914–1945 гг., объяснять их 

особую значимость для истории нашей страны; 
определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значи-

тельных событий, явлений, процессов истории России 1914–1945 гг., их значение для исто-

рии России и человечества в целом; 
используя знания по истории России и всемирной истории 1914–1945 гг., выявлять 

попытки фальсификации истории; 
используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России 1914–1945 гг. 
Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, ис-

торических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политиче-

ское и культурное развитие России в 1914–1945 гг. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1914–1945 гг., собы-

тия, процессы, в которых они участвовали; 
характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов 

истории России 1914–1945 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашей ста-

ны и человечества в целом; 
характеризовать значение и последствия событий 1914–1945 гг., в которых участвова-

ли выдающиеся исторические личности, для истории России; 
определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности ис-
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торических личностей. 
Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме истори-

ческих событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной ис-

тории 1914–1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпо-

ху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использо-

ванием фактического материала, в том числе используя источники разных типов. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из истории 

России и всемирной истории 1914–1945 гг., привлекая учебные тексты и (или) дополнитель-

ные источники информации; корректно использовать исторические понятия и термины в 

устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 
по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описа-

ние) о ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1914–1945 гг. 

с использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, 

учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и дру-

гих; 
составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оцен-

кой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других стра-

нах в 1914–1945 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого пе-

риода; 
представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1914–

1945 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов па-

мятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и художественных 

приемов создания памятников культуры; 
представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из 

истории России и всемирной истории 1914–1945 гг. в форме сложного плана, конспекта, ре-

ферата; 
определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к 

наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг.; 
понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения или 

опровержения какой-либо оценки исторических событий; 
формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной ис-

тории 1914–1945 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргумен-

тированную позицию. 
Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 

1914–1945 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными 

критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 
различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипоте-

зы и теории; 
группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяе-

мому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим 

основаниям и другим); 
обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1914–

1945 гг.; 
на основе изучения исторического материала давать оценку возможно-

сти/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей 

истории России и зарубежных стран в 1914–1945 гг.; 
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сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. по самостоятельно определенным крите-

риям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 
на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 
Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны е связи 

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

истории родного края и истории России в 1914–1945 гг.; определять современников истори-

ческих событий истории России и человечества в целом в 1914–1945 гг. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. 

определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, зна-

чение исторических событий, явлений, процессов; 
устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны е связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической ситуа-

ции/информации из истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 
делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исто-

рических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 
излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, про-

странственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 
соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1914–

1945 гг.; 
определять современников исторических событий, явлений, процессов истории Рос-

сии и человечества в целом 1914–1945 гг. 
Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., оценивать их полноту и достоверность, 

соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную 

информацию при работе с историческими источниками. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
различать виды письменных исторических источников по истории России и всемир-

ной истории 1914–1945 гг.; 
определять авторство письменного исторического источника по истории России и за-

рубежных стран 1914–1945 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о 

которых идет речь, и другие, соотносить информацию письменного источника с историче-

ским контекстом; 
определять на основе информации, представленной в письменном историческом ис-

точнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории Рос-

сии и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 
анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников 

событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содер-

жания;  
соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в 

том числе исторической картой/схемой); 
сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных историче-

ских источников по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., делать выводы; 
использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных 

точек зрения; 
проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утили-

тарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, 

надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому 

он относится, и другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный ис-

торический источник; 
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проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. (определять авторство, время создания, 

события, связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, 

описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 
Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. в справоч-

ной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познаватель-

ных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия 

исторической действительности. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
знать и использовать правила информационной безопасности при поиске историче-

ской информации; 
самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необхо-

димых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг.; 
на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные ис-

точники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических 

событий, явлений, процессов; 
самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для 

анализа исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг.; 
используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точ-

ки зрения ее соответствия исторической действительности. 
Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, 

в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран 1914–1945 

гг.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать ис-

торическую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных про-

ектов по новейшей истории, в том числе на региональном материале (с использованием ре-

сурсов библиотек, музеев и других). 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
определять на основе информации, представленной в текстовом источнике историче-

ской информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) исто-

рии России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 
отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации 

по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. и составлять на его основе план, таб-

лицу, схему; 
узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными 

знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории 

расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), изу-

чаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 
привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказы-

вать об исторических событиях, используя историческую карту; 
сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исто-

рических картах (схемах) по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; оформлять 

результаты анализа исторической карты (схемы) в виде таблицы, схемы; делать выводы; 
на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России и зару-

бежных стран 1914–1945 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры террито-

рий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитических условий су-

ществования государств, народов, делать выводы; 
сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по истории 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг., с информацией из аутентичных исторических ис-

точников и источников исторической информации; 
определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 
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исторической информации; 
на основании визуальных источников исторической информации и статистической 

информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. проводить сравнение ис-

торических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 
сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг. с информацией из других исторических источников, делать 

выводы; 
представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 
использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в 

подготовке учебных проектов по истории России 1914–1945 гг., в том числе на региональном 

материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 
Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и ре-

лигиозной принадлежности на основе традиционных ценностей российского общества: мира 

и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения к исто-

рическому наследию народов России. 
Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 

обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися 

особенностей развития нашей страны как многонационального государства, важности ува-

жения и взаимопонимания между всеми народами России. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
понимать особенности политического, социально-экономического и историко-

культурного развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, 

традициями и обычаями народов России; 
знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны 

для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, со-

циально-экономического и культурного развития России; 
понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей 

культуры народов нашей страны; 
участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 

связанным с историей России и зарубежных стран 1914–1945 гг., создавать устные моноло-

гические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого 

этикета. 
Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность противодействовать фальсификациям российской истории. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, 

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах исто-

рии России и зарубежных стран 1914–1945 гг., осознавать и понимать ценность сопричаст-

ности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 
используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей 

страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 
используя знания по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., выявлять в 

исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту 

исторической правды; 
активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите 

Отечества. 
12 класс 
К концу обучения в 12 классе обучающийся получит следующие предметные резуль-

таты: 
Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах в период с 1945 г. по начало ХХI в., знание достижений страны и ее народа; уме-

ние характеризовать историческое значение советских научно-технологических успехов, ос-
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воения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской 

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

операции на Украине и других важнейших событий; особенности развития культуры народов 

СССР (России). 
Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоени-

ем обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России (1945 г. 

– начало ХХI в.), умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, 

умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую прав-

ду. Данный результат достижим при комплексном использовании методов обучения и воспи-

тания. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
называть наиболее значимые события истории России (1945 г. – начало ХХI в.), объ-

яснять их особую значимость для истории нашей страны; 
определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значи-

тельных событий, явлений, процессов истории России (1945 г. – начало ХХI в.), их значение 

для истории России и человечества в целом; 
используя знания по истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), 

выявлять попытки фальсификации истории; 
используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России (1945 г. – начало ХХI в.). 
Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-

экономическое, политическое и культурное развитие России в период с 1945 г. по начало 

ХХI в. 
Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном исполь-

зовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической личности, 

обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние его деятельности на ход 

истории. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России (1945 г. – начало ХХI 

в.), события, процессы, в которых они участвовали; 
характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов 

истории России (1945 г. – начало ХХI в.), оценивать значение их деятельности для истории 

нашей станы и человечества в целом; 
характеризовать значение и последствия событий, в которых участвовали выдающие-

ся исторические личности, для истории России (1945 г. – начало ХХI в.); 
определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности ис-

торических личностей. 
Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме истори-

ческих событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всеобщей ис-

тории в период с 1945 г. по начало ХХI в. и их участников, образа жизни людей и его изме-

нения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (вер-

сию, оценку) с использованием фактического материала, в том числе используя источники 

разных типов. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из исто-

рии России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), привлекая учебные тексты и (или) 

дополнительные источники информации; корректно использовать исторические понятия и 

термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 
по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описа-

ние) о ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории (1945 г. – на-

чало ХХI в.) с использованием контекстной информации, представленной в исторических 

источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных мате-

риалах и другие; 
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составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оцен-

кой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других стра-

нах, анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 
представлять описание памятников материальной и художественной культуры рас-

сматриваемого периода, их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, назы-

вать авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и ху-

дожественных приемов создания памятников культуры; 
представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из 

истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.) в форме сложного плана, кон-

спекта, реферата; 
определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к 

наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных 

стран (1945 г. – начало ХХI в.); 
понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтвержде-

ния/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 
формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или пред-

ложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всеобщей истории 

(1945 г. – начало ХХI в.); сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее ар-

гументированную позицию. 
Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов в 

период с 1945 г. по начало ХХI в.; систематизировать историческую информацию в соответ-

ствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, про-

цессы. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.); 
различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран 

(1945 г. – начало ХХI в.) события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объясне-

ния, гипотезы и теории; 
группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяе-

мому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим 

основаниям и другим); 
обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран (1945 г. 

– начало ХХI в.); 
на основе изучения исторического материала давать оценку возможности (корректно-

сти) сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории Рос-

сии и зарубежных стран; 
сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

России и зарубежных стран по самостоятельно определенным критериям; на основе сравне-

ния самостоятельно делать выводы; 
на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 
Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны е связи 

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

истории родного края и истории России в период с 1945 г. по начало ХХI в.; определять со-

временников исторических событий истории России и человечества в целом. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран (1945 г. – на-

чало ХХI в.) определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать 

итоги, значение исторических событий, явлений, процессов; 
устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны е связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической ситуа-

ции/информации из истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 
делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исто-
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рических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало 

ХХI в.); 
излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, про-

странственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 
соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран (1945 

г. – начало ХХI в.); 
определять современников исторических событий, явлений, процессов истории Рос-

сии и человечества в целом (1945 г. – начало ХХI в.). 
Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 

истории России и зарубежных стран в период с 1945 г. по начало ХХI в., оценивать их пол-

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

привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
различать виды письменных исторических источников по истории России и всеобщей 

истории (1945 г. – начало ХХI в.); 
определять авторство письменного исторического источника по истории России и за-

рубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), время и место его создания, события, явления, 

процессы, о которых идет речь, и другие, соотносить информацию письменного источника с 

историческим контекстом; 
определять на основе информации, представленной в письменном историческом ис-

точнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории Рос-

сии и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 
анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных 

стран (1945 г. – начало ХХI в.) с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и 

участников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, достовер-

ности содержания; 
соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных 

стран (1945 г. – начало ХХI в.) с учебным текстом, другими источниками исторической ин-

формации (в том числе исторической картой/схемой); 
сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных историче-

ских источников по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), делать 

выводы; 
использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных 

точек зрения; 
проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утили-

тарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, 

надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому 

он относится, и другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный ис-

торический источник; 
проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по 

истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) (определять авторство, время 

создания, события, связанные с историческими источниками); используя контекстную ин-

формацию, описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 
Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран в период с 1945 г. по на-

чало ХХI в. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для 

решения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки 

зрения ее соответствия исторической действительности. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
знать и использовать правила информационной безопасности при поиске историче-

ской информации; 
самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необхо-

димых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 
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(1945 г. – начало ХХI в.); 
на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные ис-

точники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических 

событий, явлений, процессов; 
самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для 

анализа исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 

(1945 г. – начало ХХI в.); 
используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точ-

ки зрения ее соответствия исторической действительности. 
Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, 

в том числе исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных стран в период с 

1945 г. по начало ХХI в.; сопоставлять информацию, представленную в различных 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 материале 

(с использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
определять на основе информации, представленной в текстовом источнике историче-

ской информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) исто-

рии России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 
отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации 

по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) и составлять на его основе 

план, таблицу, схему; 
узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными 

знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории 

расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), изу-

чаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало 

ХХI в.); 
привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказы-

вать об исторических событиях, используя историческую карту; 
сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исто-

рических картах/схемах по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

оформлять результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать 

выводы; 
на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и за-

рубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), проводить сравнение исторических объектов (раз-

меры территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитических 

условий существования государств, народов, делать выводы; 
сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по исто-

рии России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), с информацией аутентичных исто-

рических источников и источников исторической информации; 
определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 

исторической информации; 
на основании визуальных источников исторической информации и статистической 

информации по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) проводить 

сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран; 
сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) с информацией из других исторических источни-

ков, делать выводы; 
представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 
использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в 

подготовке учебных проектов по истории России (1945 г. – начало ХХI в.), в том числе на 

региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 
Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и ре-
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лигиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеа-

лов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; проявление уважения к историческому наследию народов России. 
Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 

обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися 

особенностей развития нашей страны как многонационального государства, важности ува-

жения и взаимопонимания между всеми народами России. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
понимать особенности политического, социально-экономического и историко-

культурного развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, 

традициями и обычаями народов России; 
знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны 

для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, со-

циально-экономического и культурного развития России; 
понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей 

культуры народов нашей страны; 
участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 

связанным с историей России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), создавать уст-

ные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и 

речевого этикета. 
Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, 

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах исто-

рии России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), осознавать и понимать ценность 

сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 
используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей 

страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран (1945 г. – нача-

ло ХХI в.); 
используя знания по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), 

выявлять в исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргу-

менты в защиту исторической правды; 
активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите 

Отечества. 
Тематическое планирование по учебному предмету «История» 

11 класс 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Виды деятельности Виды,  

формы 

контро-

ля 

Электронные 

(цифровые)  

образова-

тельныере-

сурсы 

Целевые ориентиры 

воспитания все-

го 

Кон

тр.р

або-

ты 

Пра

кт. 

ра-

бо-

ты 

 Всеобщая история 

Раздел 1. Введение 
   

1.1 Введение 1 0 0 Дают самостоятельную оценку 

историческим явлениям. Рабо-

тают с 

исторической картой 

Уст-

ный 

оп-

рос 

 

https://resh.ed

u.ru/ 

http://school-

collection.edu.

ru/catalog/pup

il/?subject=20

Единая кол-

лекция циф-

ровых обра-

зовательных 

ресурсов 

Деятельно выражаю-

щий познавательные 

интересы в разных 

предметных областях 

с учётом своих инте-

ресов, способностей, 

достижений. 

Обладающий пред-

ставлением о совре-

менной научной кар-

тине мира, достиже-

ниях науки и техники 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
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 Раздел 2. Мир накануне и годы  Первой мировой войны    

2.1 Мир накануне 

Первой мировой 

войны 

1   Объясняют историческую обу-

словленность 

современных общественных 

процессов, устанавливают при-

чинно-следственные связи ме-

жду явлениями. Различают в 

исторической информации 

факты и мнения, исторические 

описания и историческиеобъ-

яснения. Дают самостоятель-

ную оценку историческим яв-

лениям. Работают с историче-

ской картой 

Устный 

опрос,  

http://school-

collection.edu.

ru/catalog/pup

il/?subject=20

Единая кол-

лекция циф-

ровых обра-

зовательных 

ресурсов 

Ориентированный на 

активное гражданское 

участие на основе 

уважения закона и 

правопорядка, прав и 

свобод сограждан 

2.2 Первая мировая 

война. 1914 – 

1918 гг.  

2   Устный 

опрос,  

https://resh.ed

u.ru/ 

 

 

Итого по разделу 3    Устный 

опрос,  

https://resh.ed

u.ru/ 

 

 Раздел 3. Мир в 1918—1938 гг.    

3.1 Распад империй 

и образование 

новых нацио-

нальных госу-

дарств в Европе 

1   Объясняют историческую обу-

словленностьсовременных об-

щественных процессов. Выде-

ляют основныефакты,процессы 

и явления, характеризующие 

целостность и системность 

всемирной истории, устанавли-

вают причинно - следственные 

связи междуявлениями и про-

цессами. Дают сопоставитель-

ную характеристику политиче-

ского устройства государства 

их социально-экономическому 

развитию. 

Устный 

опрос,  

https://resh.ed

u.ru/ 

 

 

Осознанно и деятель-

но выражающий не-

приятие любой дис-

криминации по соци-

альным, националь-

ным, расовым, рели-

гиозным признакам, 

проявлений экстре-

мизма, терроризма, 

коррупции, антигосу-

дарственной деятель-

ности. 

3.2 Версальско-

Вашингтонская 

система между-

народных отно-

шений 

1   Устный 

опрос,  

https://resh.ed

u.ru/ 

 

 

3.3 Страны Европы 

и Северной Аме-

рики в 1920-е гг. 

6   Устный 

опрос,  

http://school-

collection.edu.

ru/catalog/pup

il/?subject=20

Единая кол-

лекция циф-

ровых обра-

зовательных 

ресурсов 

3.4 Страны Азии, 

Африки и Ла-

тинской Амери-

ки в 1918 – 1930 

гг. 

2   Решают проблему урока. Дают 

сопоставительную характери-

стику 

политического устройства го-

сударства ихсоциально-

экономическомуразвитию. 

Сравнивают свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них об-

щее и различия. 

Устный 

опрос 

Единая кол-

лекция циф-

ровых обра-

зовательных 

ресурсов 

 

3.5 Международные 

отношения в 

1930-е гг. 

1   Дают характеристику и оцени-

вают международные отноше-

ния в 30-е гг. 20 в. 

Устный 

опрос 

https://resh.ed

u.ru/ 

Проявляющий готов-

ность защищать исто-

рическую правду. 

3.6 Развитие науки и 

культуры в 1914 

– 1930-х гг. 

2    Устный 

опрос 

Единая кол-

лекция циф-

ровых обра-

зовательных 

ресурсов 

Выражающий пони-

мание ценности оте-

чественного и мирово-

го искусства, россий-

ского и мирового ху-

дожественного насле-

дия 

3.7 Повторение и 

обобщение по 

теме «Мир в 

1918 – 1938 гг.» 

1   Объясняют историческую обу-

словленность современныхоб-

щественныхпроцессов, уста-

навливают причинно-

следственные связи между 

явлениями. Различают в исто-

рической информации факты и 

мнения,историческиеописания 

и исторические объяснения. 

Дают 

самостоятельную оценку исто-

рическим явлениям. Работают с 

исторической картой 

Устный 

опрос 

Единая кол-

лекция циф-

ровых обра-

зовательных 

ресурсов 

Выражать понимание 

ценности отечествен-

ного и мирового ис-

кусства, российского и 

мирового художест-

венного наследия 

Итого по разделу 14       
 Раздел 4. Вторая мировая война. 1939 – 1945 гг.    

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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4.1 Начало Второй 

мировой войны 

2   Объясняют историческую обу-

словленность 

Современных общественных 

процессов, устанавливают при-

чинно 

следственные связи между яв-

лениями. Различают в истори-

ческойинформации факты и 

мнения, исторические описания 

и историческиеобъяснения. 

Дают самостоятельную оценку 

историческим явлениям 

Устный 

опрос,  

https://resh.ed

u.ru/ 

 

 

Понимающий и дея-

тельно выражающий 

ценность межнацио-

нального, межрелиги-

озного согласия лю-

дей, народов в России, 

способный вести диа-

лог с людьми разных 

национальностей, 

отношения к религии 

и религиозной при-

надлежности, нахо-

дить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения. 

4.2 Коренной пере-

лом. Окончание 

и важнейшие 

итоги Второй 

мировой войны 

2   Объясняют историческую обу-

словленность 

Современных общественных 

процессов, устанавливают при-

чинно 

следственные связи между яв-

лениями. Различают в истори-

ческойинформации факты и 

мнения, исторические описа-

ния. 

Устный 

опрос, 

Прак-

тиче-

скаяра-

бота; 

https://resh.ed

u.ru/ 

формировать у обу-

чающихся культуру 

здорового и безопас-

ного образа жизни, 

гражданской позиции, 

способности к труду и 

жизни в условиях 

современного мира; 

- привлекать внимание 

обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации познава-

тельной деятельности 

обучающихся 

Итого по разделу 4       

 История России. 1914—1945 годы 

Раздел 1. Россия в 1914 – 1922 гг. 

   

1.1 Россия и мир 

накануне Первой 

мировой войны 

2   Выделяют основныефакты, 

процессы и явления, 

Характеризующиецелостность 

и системность всемирной исто-

рии. Устанавливают 

причинно- следственные связи 

между явлениями 

Устный 

опрос; 

 

https://resh.ed

u.ru/ 

Действующий и оце-

нивающий своё пове-

дение и поступки, 

поведение и поступки 

других людей с пози-

ций традиционных 

российских духовно-

нравственных ценно-

стей и норм с осозна-

нием последствий 

поступков, деятельно 

выражающий непри-

ятие антигуманных и 

асоциальных поступ-

ков, поведения, про-

тиворечащих этим 

ценностям 

1.2 Россия в Первой 

мировой войне 

2   Сравнивают свидетельства 

различных исторических ис-

точников, выявляяв них общее 

и различия; работают со спра-

вочным аппаратом книги, дают 

самостоятельную оценку 

историческимявлениям, рабо-

тают с исторической картой, 

рассматривают историю 

России как неотъемлемую 

часть мирового исторического 

процесса 

Уст-

ныйо-

прос; 

 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/7f41c418 

Понимающий и дея-

тельно выражающий 

ценность межнацио-

нального, межрелиги-

озного согласия лю-

дей, народов в России, 

способный вести диа-

лог с людьми разных 

национальностей, 

отношения к религии 

и религиозной при-

надлежности, нахо-

дить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения 
1.3 Российская ре-

волюция. Фев-

раль 1917 г. 

1   Дают сопоставительную харак-

теристику политического 

устройства государства и соци-

ально-экономическому разви-

тию. Используютстатистиче-

скую (информационную) таб-

Уст-

ныйо-

прос; 

 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/7f41c418 

Деятельно выражаю-

щий познавательные 

интересы в разных 

предметных областях 

с учётом своих инте-

ресов, способностей, 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
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лицу, график, диаграмму как 

источники 

информации, используют ау-

диовизуальный ряд как источ-

ник информации, работают 

с хронологическими таблица-

ми, картами и схемами, сравни-

вают различныеисторические-

документы, дают им общую 

характеристику 

достижений. 

1.4 Российская ре-

волюция. Ок-

тябрь 1917 г. 

1   Определяют последователь-

ность и длительность историче-

ских событий, явлений, 

процессов характеризовать 

место, обстоятельства, участ-

ников, результаты 

важнейших исторических со-

бытий критическианализиро-

вать информацию изразличных 

источников 

Устный 

опрос; 

 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/7f41c418 

Ориентированный на 

активное гражданское 

участие на основе 

уважения закона и 

правопорядка, прав и 

свобод сограждан 

 

1.5 Первые револю-

ционные преоб-

разования боль-

шевиков 

2   Используют статистическую 

(информационную) таблицу, 

график, диаграмму как 

источники информации, ис-

пользуют аудиовизуальный ряд 

как источник информации, 

работают с хронологическими 

таблицами, картами и схемами, 

сравнивают различные 

исторические документы, дают 

им общую характеристику 

Устный 

опрос; 

 

http://school-
collection.edu
.ru/catalog/p
upil/?subject=
20 

Ориентированный на 

активное гражданское 

участие на основе 

уважения закона и 

правопорядка, прав и 

свобод сограждан 

1.6 Гражданская 

война 

2   Объясняют историческую обу-

словленность современных 

общественных процессов. Вы-

деляют основныефакты, про-

цессы и явле-

ния,характеризующие целост-

ность и системность всемирной 

истории. Устанавливать 

причинно- следственные связи 

между явлениями. Системати-

зируют материал в виде табли-

цы. 

Устный 

опрос; 

 

http://school-

collection.edu.

ru/catalog/pup

il/?subject=20 

Выражающий свою 

национальную, этни-

ческую принадлеж-

ность, привержен-

ность к родной куль-

туре, любовь к своему 

народу 

1.7 Революция и 

Гражданская 

война на нацио-

нальных окраи-

нах 

1   Определяют последователь-

ность и длительность историче-

ских событий, явлений, 

процессов; характеризуют ме-

сто, обстоятельства, участни-

ков, результатыважнейших 

исторических собы-

тий,используют статистиче-

скую(информационную) табли-

цу, график, диаграмму как ис-

точники информации 

беседа http://school-

collection.edu.

ru/catalog/pup

il/?subject=20 

Осознанно и деятель-

но выражающий не-

приятие любой дис-

криминации по соци-

альным, националь-

ным, расовым, рели-

гиозным признакам, 

проявлений экстре-

мизма, терроризма, 

коррупции, антигосу-

дарственной деятель-

ности 

1.8 Идеология и 

культура в годы 

Гражданской 

войны 

1   Сравнивают свидетельства 

различных исторических ис-

точников, выявляя в них общее 

и 

различия. Работают с историче-

ской картой.представляют 

культурное наследие России, 

используют аудиовизуальный 

ряд какисточник информации, 

составляют описание 

исторических объектов и па-

мятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интер-

нет- 

ресурсов. 

Устный 

опрос; 

 

http://school-
collection.edu
.ru/catalog/p
upil/?subject=
20 

Выражающий свою 

национальную, этни-

ческую принадлеж-

ность, привержен-

ность к родной куль-

туре, любовь к своему 

народу 

1.9 Наш край в 1914 1    презен-   

https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
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– 1922 гг. тация 

1.10 Повторение и 

обобщение по 

теме «Россия в 

1914 – 1922 гг.» 

1    тест   

Итого по разделу 14       

 Раздел 2. Советский Союз в 1920—1930-е гг.    
2.1 СССР в 20-е 

годы 

6   Сопоставляют и анализируют 

экономическую политику 

большевиков в период граж-

данской войны и после её 

окончания 

Уст-

ныйо-

прос; 

https://resh.ed

u.ru/ 

http://www.

hrono.info/b

iograf/index.

php 

 

2.2 «Великий пере-

лом». Индуст-

риализация 

1   Выполняют проблемно-

познавательные задания, рабо-

тают с картой, статистическими 

таблицами, документами, ил-

люстрациями 

Уст-

ныйо-

прос 

https://resh.ed

u.ru/ 

Проявляющий уваже-

ние к жизни и досто-

инству каждого чело-

века, свободе миро-

воззренческого выбо-

ра и самоопределения, 

к представителям раз-

личных этнических 

групп, религий наро-

дов России, их нацио-

нальному достоинству 

и религиозным чувст-

вам с учётом соблю-

дения конституцион-

ных прав и свобод 

всех граждан. 

2.3 Коллективизация 

сельского хозяй-

ства 

1   Выполняют проблемно-

познавательные задания, рабо-

тают с картой, статистическими 

таблицами, документами, ил-

люстрациями 

Устный 

опрос 

https://resh.ed

u.ru/ 

Действующий и оце-

нивающий своё пове-

дение и поступки, 

поведение и поступки 

других людей с пози-

ций традиционных 

российских духовно-

нравственных ценно-

стей и норм с осозна-

нием последствий 

поступков, деятельно 

выражающий непри-

ятие антигуманных и 

асоциальных поступ-

ков, поведения, про-

тиворечащих этим 

ценностям. 

2.4. СССР в 30-е 

годы 

7   Работают с текстом учебника, 

документами 

Устный 

опрос; 

https://resh.ed

u.ru/ 

Действующий и оце-

нивающий своё пове-

дение и поступки, 

поведение и поступки 

других людей с пози-

ций традиционных 

российских духовно-

нравственных ценно-

стей и норм с осозна-

нием последствий 

поступков, деятельно 

выражающий непри-

ятие антигуманных и 

асоциальных поступ-

ков, поведения, про-

тиворечащих этим 

ценностям. 

2.5. Наш край в 1920 

– 1930-е гг. 

1   Выделяют основныефакты, 

процессы и явления, 

характеризующие целостность 

и системность всемирной исто-

рии. Устанавливают 

причинно-следственные связи 

между явлениями. 

 

Устный 

опрос; 

https://resh.ed

u.ru/ 

Уважающий труд, 

результаты труда, 

трудовые и профес-

сиональные достиже-

ния своих земляков, 

их вклад в развитие 

своего поселения, 

края, страны, трудо-

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.hrono.info/biograf/index.php
http://www.hrono.info/biograf/index.php
http://www.hrono.info/biograf/index.php
http://www.hrono.info/biograf/index.php
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2.6. Повторение и 

обобщение по 

разделу «Совет-

ский Союз в 

1920 – 1930-е 

гг.» 

1   Повторяют и обощают инфор-

мацию 

Прак-

тикум 

Устный 

опрос; 

https://resh.ed

u.ru/ 

вые достижения рос-

сийского народа 

Итого по разделу 17       

 Раздел 3. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг.    

3.1 Первый период 

войны 

4   Выделяют основныефакты, 

процессы и явления, 

характеризующие целостность 

и системность всемирной исто-

рии. Устанавливают 

причинно-следственные связи 

между явлениями. 

Сравнивают различные истори-

ческие документы, дают им 

общую характеристику, 

критически анализируют ин-

формацию из различных источ-

ников, характеризуют место, 

обстоятельства, участников, 

результаты важнейших истори-

ческих событий, определяют 

последовательность и длитель-

ность исторических событий, 

явлений, процессов 

Устный 

опрос; 

https://resh.ed

u.ru/ 

Осознанно и деятель-

но выражающий не-

приятие любой дис-

криминации по соци-

альным, националь-

ным, расовым, рели-

гиозным признакам, 

проявлений экстре-

мизма, терроризма, 

коррупции, антигосу-

дарственной деятель-

ности 

3.2 Коренной пере-

лом в ходе вой-

ны 

2   Устный 

опрос; 

https://resh.ed

u.ru/ 

3.3 «Десять сталин-

ских ударов» и 

изгнание врага с 

территории 

СССР 

1   Устный 

опрос; 
https://resh.e
du.ru/ 

http://www.a
pkpro.ru/70-
letie-
Pobedy.html
Материалы о 

Великой 

Отечествен-

ной войне 

Сознающий причаст-

ность к многонацио-

нальному народу Рос-

сийской Федерации, 

Российскому Отечест-

ву, российскую куль-

турную идентичность 

3.4 Наука и культура 

в годы войны 

1   Сравнивают различные истори-

ческие документы, дают им 

общую характеристику, 

критически анализируют ин-

формацию из различных источ-

ников, характеризуют место, 

обстоятельства, участников, 

результаты важнейших истори-

ческих событий, определяют 

последовательность и длитель-

ность исторических событий, 

явлений, процессов 

Устный 

опрос; 

https://resh.ed

u.ru/ 

Сознающий своё 

единство с народом 

России как источни-

ком власти и субъек-

том тысячелетней 

российской государ-

ственности, с Россий-

ским государством, 

ответственность за его 

развитие в настоящем 

и будущем на основе 

исторического про-

свещения, сформиро-

ванного российского 

национального исто-

рического сознания. 

3.5 Окончание Вто-

рой мировой 

войны 

4   критически анализируют ин-

формацию изразличных источ-

ников, характеризуют место, 

обстоятельства, участников, 

результатыважнейших истори-

ческих событий, определяют 

последовательность и длитель-

ность 

исторических событий, явле-

ний, процессов.Оценивают 

роль личности в отечественной 

истории ХХ века; участвуют в 

дискуссии поисторической 

тематике. 

Устный 

опрос; 

https://resh.ed

u.ru/ 

Проявляющий готов-

ность к защите Роди-

ны, способный аргу-

ментированно отстаи-

вать суверенитет и 

достоинство народа 

России и Российского 

государства, сохра-

нять и защищать ис-

торическую правду. 

3.6 Наш край в 1941 

– 1945 гг. 

1   Выделяют основныефакты, 

процессы и явления, 

характеризующие целостность 

и системность всемирной исто-

рии. Устанавливают 

причинно-следственные связи 

между явлениями. 

 

Устный 

опрос; 

Видеоархив-

ные записи 

Сознающий своё 

единство с народом 

России как источни-

ком власти и субъек-

том тысячелетней 

российской государ-

ственности, с Россий-

ским государством, 

ответственность за его 

развитие в настоящем 

и будущем на основе 

3.7 Повторение и 

обобщение по 

теме «Великая 

1   Повторяют и обобщают мате-

риал 

беседа рэшюру 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.apkpro.ru/70-letie-Pobedy.html
http://www.apkpro.ru/70-letie-Pobedy.html
http://www.apkpro.ru/70-letie-Pobedy.html
http://www.apkpro.ru/70-letie-Pobedy.html
http://www.apkpro.ru/70-letie-Pobedy.html
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Отечественная 

война 1941 – 

1945 гг.» 

исторического про-

свещения, сформиро-

ванного российского 

национального исто-

рического сознания 

Итого по разделу 14       

Общее количество ч. по 

программе 
68       

 

Тематическое планирование по учебному предмету «История» 12 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Виды деятельности Виды,  

формы 

контроля 

Электрон-

ные 

(цифровые)  

образова-

тельныере-

сурсы 

Целевые ориенти-

ры воспитания все-

го 

Кон

тр.р

або-

ты 

Пра

кт. 

ра-

бо-

ты 

Всеобщая история. 1945 год — начало XXI века 

Раздел 1. Введение. Мир во второй половине XX в. – начале XXI в. 
1.1 Введение. Мир 

во второй поло-

вине XX в. – 

начале XXIв 

1 0 0 Знакомятся с отрывком речи 

У.Черчилля в г.Фултоне. На-

зывают причины Холодной 

войны и её признаки. 

Анализируют действия пра-

вительств США и СССР в 

период 

Холодной войны, оценивают 

их последствия 

Устный оп-

рос 

 

https://resh.
edu.ru/ 

Демонстрирую-

щий навыки кри-

тического мышле-

ния, определения 

достоверной науч-

ной информации и 

критики антинауч-

ных представле-

ний 

 Раздел 2. США и страны Европы во второй половине XX в. – начале 

XXI в. 

   

2.1 США и страны 

Западной Евро-

пы во второй 

половине ХХ – 

начале XXI вв. 

4   Дают определение понятию 

«развитое индустриальное 

общество», называя его ха-

рактерные 

черты, приводят примеры. 

Называю различия в про-

граммах разных 

политических партий вусло-

виях развитого индустриаль-

ного 

общества. Называют причины 

экономических кризисов 

1970 – 1980-х гг., оценивают 

их последствия для развития 

общества, 

приводят примеры. Рассмат-

ривают варианты политиче-

ского 

развития в условиях кризисов 

1970-80-хгг. Подходы раз-

личных 

политических течений к их 

преодолению. 

Устный оп-

рос 
https://resh
.edu.ru/ 

 

 

Действующий и 

оценивающий своё 

поведение и по-

ступки, поведение 

и поступки других 

людей с позиций 

традиционных 

российских духов-

но-нравственных 

основ. 

2.2 Страны Цен-

тральной и Вос-

точной Европы 

во второй поло-

вине ХХ – нача-

ле ХХI в. 

2   Изучают материал учебника и 

дополнительную литературу 

о политическом 

развитии стран во второй 

половине XX века. Характе-

ризуют политическиесилы 

ипринятые ими решения. 

Предлагают критерии оцени-

вания результатов работы. 

Осуществляют 

самооценку и взаимооценку. 

Презентуют результат рабо-

ты,задаютдруг другу вопросы 

и отвечают на них 

Устный оп-

рос 
https://resh
.edu.ru/ 

 

 

Действующий и 

оценивающий своё 

поведение и по-

ступки, поведение 

и поступки других 

людей с позиций 

традиционных 

российских духов-

но-нравственных 

основ. 

Итого по разделу 6       

 Раздел 3. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй поло-

вине ХХ в. - начале XXI в. 

   

3.1 Страны Азии во 4   Изучают материал учебника и Устный оп- https://resh Развивающий и 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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второй половине 

ХХ в. – начале 

ХХI в. 

дополнительную литературу 

о политическом развитии 

стран во второй половине XX 

века. Характеризуют полити-

ческие 

силы и принятые ими реше-

ния. 

рос  .edu.ru/ 

 

 

применяющий 

навыки наблюде-

ния, накопления и 

систематизации 

фактов, осмысле-

ния опыта. 

3.2 Страны Ближне-

го и Среднего 

Востока во вто-

рой половине 

ХХ в. – начале 

ХХI в. 

1   Изучают материал учебника и 

дополнительную литературу 

о политическомразвитии 

стран во второй половине XX 

века. Характеризуют полити-

ческие 

силы ипринятые ими реше-

ния.  

Предлагают критерии оцени-

вания результатов работы. 

Осуществляют 

самооценку и взаимооценку. 

Презентуют результат рабо-

ты,задаютдруг другу вопросы 

и отвечают на них 

Устный оп-

рос, тестиро-

вание 

https://resh
.edu.ru/ 

 

 

Осознанно и дея-

тельно выражаю-

щий неприятие 

любой дискрими-

нации по социаль-

ным, националь-

ным, расовым, 

религиозным при-

знакам, проявле-

ний экстремизма, 

терроризма, кор-

рупции, антигосу-

дарственной дея-

тельности. 

3.3 Страны Тропи-

ческой и Южной 

Африки. Осво-

бождениеот ко-

лониальной за-

висимости 

1   Устный оп-

рос 
https://resh
.edu.ru/ 

 

 

3.4 

Страны Латин-

ской Америки во 

второй половине 

ХХ – начале ХХI 

в. 

1   Устный оп-

рос 
http://scho
ol-
collection.e
du.ru/Един
ая коллек-

ция цифро-

вых обра-

зователь-

ных ресур-

сов 

Действующий и 

оценивающий своё 

поведение и по-

ступки, поведение 

и поступки других 

людей с позиций 

традиционных 

российских духов-

но-нравственных 

ценностей и норм 

с осознанием по-

следствий поступ-

ков, деятельно 

выражающий не-

приятие антигу-

манных и асоци-

альных поступков, 

поведения, проти-

воречащих этим 

ценностям. 

3.5 

Повторение и 

обобщение по 

разделу «Страны 

Азии, Африки и 

Латинской Аме-

рики во второй 

половине ХХ в. - 

начале XXI в.» 

1    Практикум, 

тестирование 
 Развивающий и 

применяющий 

навыки наблюде-

ния, накопления и 

систематизации 

фактов, осмысле-

ния опыта в есте-

ственнонаучной и 

гуманитарной 

областях познания, 

исследовательской 

деятельности. 

Итого по разделу 8       
 Раздел 4. Международные отношения во второй половине ХХ – начале 

ХХI в. 

   

4.1 Международные 

отношения в 

конце 1940-е – 

конце 1980-х гг. 

2   Рассматривают историю Рос-

сии как 

неотъемлемую часть мирово-

го исторического процесса, 

характеризуютместо, обстоя-

тельства, участников, резуль-

татыважнейших историче-

ских событий, сравнивают 

различныеисторические до-

кументы, дают им общую 

характеристику, 

критически анализируют ин-

формациюиз различных ис-

точников 

Устный оп-

рос 
https://resh
.edu.ru/ 

 

 

Осознанно и дея-

тельно выражаю-

щий неприятие 

любой дискрими-

нации по социаль-

ным, националь-

ным, расовым, 

религиозным при-

знакам, проявле-

ний экстремизма, 

терроризма, кор-

рупции, антигосу-

дарственной дея-

тельности 

4.2 Международные 

отношения в 

1990-е – 2023 г. 

2   Устный оп-

рос 
http://www
.historia.ru/ 

- «Мир 

истории» 

Электрон-

ный жур-

нал 

Итого по разделу 4       

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.historia.ru/
http://www.historia.ru/
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 Раздел 5. Наука и культура во второй половине ХХ в. – начале ХХIв.    
5.1 

Наука и культура 

во второй поло-

вине ХХ в. – 

начале ХХI в. 

2 

  Характеризуют тенденции 

развития мировойкультуры во 

второй половине XX –начала 

XXI вв. 

Устныйопрос https://resh.

edu.ru/ 

Выражающий 

понимание ценно-

сти отечественно-

го и мирового ис-

кусства, россий-

ского и мирового 

художественного 

наследия 
5.2 

Глобальные про-

блемы совре-

менности 

1 

  Рассматривают глобальные 

проблемы человечества и 

пути их 

решения, составляют мен-

тальную карту 

Устный 

опрос 

http://school

-

collection.e

du.ru/Едина

я коллек-

ция цифро-

вых обра-

зователь-

ных ресур-

сов. 

Демонстрирую-

щий в поведении 

сформированность 

экологической 

культуры на осно-

ве понимания 

влияния социаль-

но-экономических 

процессов на при-

роду, в том числе 

на глобальном 

уровне, ответст-

венность за дейст-

вия в природной 

среде. 
Итого по разделу 3       

 Раздел 6. Повторение и обобщение по курсу «Всеобщая история. 1945 

год — начало XXI века» 

   

6.1. Повторение и 

обобщение по 

курсу «Всеобщая 

история. 1945 

год — начало 

XXI века» 

1   Повторять и обобщать мате-

риал 

опрос Реш.ру Развивать память, 

навыки работы в 

группе. 

Итого по разделу 1       

История России. 1945 год – начало ХХI века 

Раздел 1.Введение 

1.1 Введение 1   Введение в материал беседа Реш.ру развивать умение 

сконцентрировать-

ся на проблемных 

вопросах 

Итого по разделу 1       

 Раздел 2.СССР в 1945 – 1991 гг.    

2.1 СССР в послево-

енные годы 

4   Определяют, какие изменени-

япроизошлив советской поли-

тической системе в послево-

енные годы. Анализируют, 

как отразилась Холодная 

война на внешней политике 

СССР. 

Устный оп-

рос 
http://scho
ol-
collection.e
du.ru/Един
ая коллек-

ция цифро-

вых обра-

зователь-

ных ресур-

сов. 

Демонстрирую-

щий навыки кри-

тического мышле-

ния, определения 

достоверной науч-

ной информации и 

критики антинауч-

ных представле-

ний 

2.2 СССР в 1953 – 

1964 гг. 

7   Оценивают события, произо-

шедшие в советской полити-

ческой 

системе после смерти И. В. 

Сталина. Оценивают, выделяя 

позитивные и негативные 

последствия введение 

территориального принципа 

управления экономикой 

Устный оп-

рос 
http://scho
ol-
collection.e
du.ru/Един
ая коллек-

ция цифро-

вых обра-

зователь-

ных ресур-

сов. 

Действующий и 

оценивающий своё 

поведение и по-

ступки, поведение 

и поступки других 

людей с позиций 

традиционных 

российских духов-

но-нравственных 

ценностей и норм 

с осознанием по-

следствий поступ-

ков, деятельно 

выражающий не-

приятие антигу-

манных и асоци-

альных поступков, 

поведения, проти-

воречащих этим 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

174  

ценностям 

2.3 СССР в 1964 – 

1985гг. 

8   Сравнивают внешнеполити-

ческий курсИ. В. Сталина в 

послевоенные годы и Н. С. 

Хрущева. Выделяют 

Новыечерты внешней поли-

тики. Прослеживают измене-

ния в 

политической системе совет-

ского государства со второй-

половины 

1940 – х до начала 1980-х гг. 

Составляют схему кластер: 

«Л. И. 

Брежнев, А. Н. Косыгин, Ю. 

В. Андропов, А. Н. Шелепин, 

М. А. 

Суслов: взгляды на политиче-

ское развитие страны в сере-

дине 

1960-х гг.» 

Дают оценку реформам вто-

рой 

половиныи1960-х гг. в про-

мышленности и сельском 

хозяйстве. 

Находят причины отсутствия 

прорыва в конкурентоспо-

собности 

советской экономике в мире, 

несмотря на все достижения в 

социальной сфере, науке и 

технике. Составляюттерми-

нологический словарь по 

теме урока 

Устный оп-

рос 

http://school

-

collection.e

du.ru/Едина

я коллек-

ция цифро-

вых обра-

зователь-

ных ресур-

сов. 

Сознающий своё 

единство с наро-

дом России как 

источником власти 

и субъектом тыся-

челетней россий-

ской государст-

венности, с Рос-

сийским государ-

ством, ответствен-

ность за его разви-

тие в настоящем и 

будущем на основе 

исторического 

просвещения, 

сформированного 

российского на-

ционального исто-

рического созна-

ния 

2.4 СССР в 1985 – 

1991 гг. 

5   Называют предпосылки ре-

форм в СССР. Сравнивают 

экономические реформывто-

рой половины 1980-х и ре-

формы середины1960 – х гг. 

Обсуждают в классе тезис: 

«Без политических изменений 

успешные экономические 

преобразования невозмож-

ны», 

высказываютсобственное 

мнение.Характеризуют по-

следствия 

реформы политической сис-

темы для общества игосудар-

ства. Работают с факта-

ми,отражающими внешнепо-

литические шаги Н. С. 

Горбачева, изучают оценки 

этих шагов современниками, 

высказывают собственную 

точку зрения 

Устный оп-

рос 
http://scho
ol-
collection.e
du.ru/Един
ая коллек-

ция цифро-

вых обра-

зователь-

ных ресур-

сов. 

Проявляющий 

уважение к жизни 

и достоинству 

каждого человека, 

свободе мировоз-

зренческого выбо-

ра и самоопреде-

ления, к предста-

вителям различ-

ных этнических 

групп, религий 

народов России, 

их национальному 

достоинству и 

религиозным чув-

ствам с учётом 

соблюдения кон-

ституционных 

прав и свобод всех 

граждан 

2.5 Наш край в 1945 

– 1991 гг. 

    Устный оп-

рос 

 Выражающий 

свою националь-

ную, этническую 

принадлежность, 

приверженность к 

родной культуре, 

любовь к своему 

народу. 

2.6 Обобщение по 

теме «СССР в 

1964 – 1991 гг.» 

1    Тестирова-

ние 

  

Итого по разделу 26       

 Раздел 3.Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг.    

3.1 Российская Фе- 5   Называют основные преобра- Устный оп- http://www. Сознающий своё 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.hrono.info/biograf/index.php
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дерация в 1990-е 

гг. 

зования в российской эконо-

мике в 1990-е гг., дают им 

характеристику. 

Характеризуют результаты 

экономических реформ, дают 

устный развёрнутый ответ. 

Определяютцели, методы и 

итоги действий участников-

событий сентября –октября 

1993 г. в Москве. Высказы-

вают свое отношение к 

мнению одного из россий-

ских журналистов о действи-

ях Ельцина 

Б. Н. впериод политических 

событий. 

Отслеживают процесс 

становления федерации в 

России в 1990-е гг. 

рос hrono.info/b

iograf/index

.php - Хро-

нос. Кол-

лекция 

ресурсов-

поистории. 

Подробные 

биографии, 

документы, 

статьи, 

карты 

http://www.

russiancultu

re.ru/ - пор-

тал «Куль-

тураРос-

сии»; 

единство с наро-

дом России как 

источником власти 

и субъектом тыся-

челетней россий-

ской государст-

венности, с Рос-

сийским государ-

ством, ответствен-

ность за его разви-

тие в настоящем и 

будущем на основе 

исторического 

просвещения, 

сформированного 

российского на-

ционального исто-

рического созна-

ния 

3.2 Россия в ХХI 

веке 

10   Составляют аналитическую 

справку втетради иллюстри-

рующую ход политического 

развития России в 

2000 – 2022 гг. Определяют 

какиепроблемы в областиэко-

номики оставались нерешён-

ными. Рассматривают основ-

ные процессы, 

происходящие в России, со-

временникамикоторых явля-

ются. Ведут дискуссию о 

перспективах развитияРос-

сии. Дают оценку событиям 

2014 г., роли России в СВО 

Устный оп-

рос 
http://www
.hrono.info/
biograf/inde
x.php - 

Проявляющий 

готовность к за-

щите Родины, спо-

собный аргумен-

тированно отстаи-

вать суверенитет и 

достоинство наро-

да России и Рос-

сийского государ-

ства, сохранять и 

защищать истори-

ческую правду 

3.3 Наш край в 1992 

- 2022 гг. 

1   Рассказывают об участниках 

СВО – наших земляках 

презентация  Ориентированный 

на активное граж-

данское участие на 

основе уважения 

закона и правопо-

рядка, прав и сво-

бод сограждан 

3.4 Повторение и 

обобщение по 

теме «Россий-

ская Федерация 

в 1992 – начале 

2020-х гг.» 

1    тестирование   

3.5 Итоговое обоб-

щение 

1       

Итого по разделу 18       

Общее количество ч. по 

программе 
68       

 

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

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (предметная область 

«Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по обществознанию, 

обществознание) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые ре-

зультаты освоения программы по обществознанию. 

Пояснительная записка. 

Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, 

с учётом федеральной рабочей программы воспитания и подлежит непосредственному 

применению при реализации обязательной части ООП СОО.  

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией 

функции интеграции молодёжи в современное общество и обеспечивает условия для форми-

рования российской гражданской идентичности, традиционных ценностей многонациональ-

ного российского народа, готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образо-

http://www.russianculture.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.hrono.info/biograf/index.php
http://www.hrono.info/biograf/index.php
http://www.hrono.info/biograf/index.php
http://www.hrono.info/biograf/index.php
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ванию, труду и творческому самовыражению, взаимодействию с другими людьми на благо 

человека и общества. 

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и направле-

ниях его развития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей стра-

ны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию российской 

гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности националь-

ным ценностям. 

Целями обществоведческого образования на уровне среднего общего образования яв-

ляются: 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, основан-

ной на идеях патриотизма, гордости за достижения страны в различных областях жизни, 

уважения к традиционным ценностям и культуре России, правам и свободам человека и гра-

жданина, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно-нравственных 

позиций и приоритетов, выработка правового сознания, политической культуры, мотивации 

к предстоящему самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой, про-

фессиональной; 

развитие способности обучающихся к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; 

развитие интереса обучающихся к освоению социальных и гуманитарных дисциплин; 

освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование целостной картины 

общества, соответствующей современному уровню научных знаний и позволяющей реализо-

вать требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения обра-

зовательной программы, представленным в ФГОС СОО; 

овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и систематизировать 

социальную информацию из различных источников, преобразовывать ее и использовать для 

самостоятельного решения учебно-познавательных, исследовательских задач, а также в про-

ектной деятельности; 

совершенствование опыта обучающихся в применении полученных знаний (включая 

знание социальных норм) и умений в различных областях общественной жизни: в граждан-

ской и общественной деятельности, включая волонтерскую, в сферах межличностных отно-

шений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в проти-

водействии коррупции, в семейно-бытовой сфере, а также для анализа и оценки жизненных 

ситуаций, социальных фактов, поведения людей и собственных поступков. 

С учетом преемственности с уровнем основного общего образования обществознание 

раскрывает теоретические знания, факты социальной жизни; ценности и нормы, регулирую-

щие общественные отношения; социальные роли человека, его права, свободы и обязанности 

как члена общества и гражданина Российской Федерации; особенности современного рос-

сийского общества в единстве социальных сфер и институтов и роли России в динамично 

изменяющемся мире; различные аспекты межличностного и других видов социального взаи-

модействия, а также взаимодействия людей и социальных групп с основными институтами 

государства и гражданского общества и регулирующие эти взаимодействия социальные нор-

мы. 

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется в соответст-

вии со следующими ориентирами, отражающими специфику учебного предмета на уровне 

среднего общего образования: 

определение учебного содержания научной и практической значимостью включаемых 

в него положений и педагогическими целями учебного предмета с учетом познавательных 

возможностей учащихся старшего подросткового возраста; 

представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни общества, ти-

пичных видов человеческой деятельности в информационном обществе, условий экономиче-

ского развития на современном этапе, особенностей финансового поведения, перспектив и 

прогнозов общественного развития, путей решения актуальных социальных проблем; 

обеспечение развития ключевых навыков, формируемых деятельностным компонен-
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том социально-гуманитарного образования (выявление проблем, принятие решений, работа с 

информацией), и компетентностей, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности и при выборе профессии; 

включение в содержание предмета полноценного материала о современном россий-

ском обществе, об основах конституционного строя Российской Федерации, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации, о правах и свободах человека и гражданина, тенденци-

ях развития России, ее роли в мире и противодействии вызовам глобализации; 

расширение возможностей самопрезентации обучающихся, мотивирующей креатив-

ное мышление и участие в социальных практиках. 

Отличие содержания обществознания на базовом уровне среднего общего образова-

ния от содержания предшествующего уровня заключается в: 

изучении нового теоретического содержания; 

рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в более слож-

ных и разнообразных связях и отношениях; 

освоении обучающимися базовых методов социального познания; 

большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные познавательные 

интересы обучающихся, в том числе связанные с выбором профессии; 

расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских, проектных 

умений, которые осваивают обучающиеся, и возможностей их применения при выполнении 

социальных ролей, типичных для старшего подросткового возраста. 

В соответствии с учебным планом среднего общего образования общее количество 

рекомендованных учебных часов на изучение обществознания составляет 136 часов, по 2 ча-

са в неделю при 34 учебных неделях. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

11 класс 

 Человек в обществе 
Общество как система. Общественные отношения. Связи между подсистемами и эле-

ментами общества. Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функ-

ции социальных институтов. Типы обществ. Постиндустриальное (информационное) обще-

ство и его особенности. Роль массовой коммуникации в современном обществе. Многообра-

зие путей и форм общественного развития. Эволюция, социальная революция. Реформа. Об-

щественный прогресс, его критерии. Противоречивый характер прогресса. Глобализация и ее 

противоречивые последствия. 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Влияние социо-

культурных факторов на формирование личности. Личность в современном обществе. 

Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его роль в жизнедеятельности чело-

века. Социализация личности и ее этапы. Агенты (институты) социализации. Обществен-

ное и индивидуальное сознание. Самосознание и социальное поведение. 
Деятельность и ее структура. Мотивация деятельности. Потребности и интересы. Мно-

гообразие видов деятельности. Свобода и необходимость в деятельности человека. Познава-

тельная деятельность.  
Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Мышление, его формы и мето-

ды. Знание как результат познавательной деятельности, его виды. Понятие истины, ее крите-

рии. Абсолютная, относительная истина. Естественные, технические, точные и социально-

гуманитарные науки. Особенности, уровни и методы научного познания. Особенности науч-

ного познания в социально-гуманитарных науках. 
Российское общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. 

 Духовная культура 
Духовная деятельность человека. Духовные ценности российского общества. Матери-

альная и духовная культура. Формы культуры. Народная, массовая и элитарная культура. 

Молодежная субкультура. Контркультура. Функции культуры. Культурное многообразие со-

временного общества. Диалог культур. Вклад российской культуры в формирование ценно-

стей современного общества. 
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Мораль как общечеловеческая ценность и социальный регулятор. Категории морали. 

Гражданственность. Патриотизм. 
Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном обществе. Направления 

научно-технологического развития и научные достижения Российской Федерации. 
Образование в современном обществе. Система российского образования. Основные 

направления развития образования в Российской Федерации. Непрерывность образования в 

информационном обществе. Значение самообразования. Цифровые образовательные ресур-

сы. 
Религия, её роль в жизни общества и человека. Мировые и национальные религии. Зна-

чение поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации. Свобода совести. 
Искусство, его основные функции. Особенности искусства как формы духовной куль-

туры. Достижения современного российского искусства. 
Особенности профессиональной деятельности в сфере науки, образования, искусства. 

 Экономическая жизнь общества 
Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели и качество жиз-

ни. Предмет и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Кривая производст-

венных возможностей. Типы экономических систем. Экономический рост и пути его дости-

жения. Факторы долгосрочного экономического роста. Понятие экономического цикла. Фа-

зы экономического цикла. Причины экономических циклов. 
Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон спроса. Эластичность спроса. Ры-

ночное предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. Рынки труда, капита-

ла, земли, информации. Государственное регулирование рынков. Конкуренция и монополия. 

Государственная политика защиты конкуренции. Антимонопольное регулирование в Рос-

сийской Федерации. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и 

безработица. Причины и виды безработицы. Государственная политика Российской Федера-

ции в области занятости. Особенности труда молодежи. Деятельность профсоюзов. 
Рациональное экономическое поведение. Экономическая свобода и социальная ответ-

ственность. Экономическая деятельность и проблемы устойчивого развития общества. Осо-

бенности профессиональной деятельности в экономической и финансовой сферах. 
Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства. Альтернативная 

стоимость, способы и источники финансирования предприятий. Издержки, их виды. Выруч-

ка, прибыль. Поддержка малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. 

Государственная политика импортозамещения в Российской Федерации. 
Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный 

банк Российской Федерации: задачи и функции. Цифровые финансовые услуги. Финансовые 

технологии и финансовая безопасность. Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка 

России. Инфляция: причины, виды, последствия. 
Экономика и государство. Экономические функции государства. Общественные блага. 

Внешние эффекты. Государственный бюджет. Дефицит и профицит государственного бюд-

жета. Принцип сбалансированности государственного бюджета. Государственный долг. На-

логовая система Российской Федерации. Функции налогов. Система налогов и сборов в Рос-

сийской Федерации. Налоговые льготы и вычеты. Фискальная политика государства. Цифро-

визация экономики в Российской Федерации. 
Международная экономика. Международное разделение труда. Экспорт и импорт товаров и 

услуг. Выгоды и убытки от участия в международной торговле. Государственное регулиро-

вание внешней торговли. 
12класс 

Социальная сфера 
Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее критерии. Со-

циальное неравенство. Социальная структура российского общества. Государственная под-

держка социально незащищенных слоев общества в Российской Федерации. 
Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная мобиль-

ность, ее формы и каналы в современном российском обществе. 
Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный институт. 
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Тенденции развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в Рос-

сийской Федерации. Помощь государства многодетным семьям. 
Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации и межна-

циональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы их предотвращения и пути 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 
Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных де-

виаций. Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль. 
Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разреше-

ния социальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности социолога, со-

циального психолога. 
Политическая сфера 

Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. Политические ин-

ституты. Политическая деятельность.  
Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая система Рос-

сийской Федерации на современном этапе. Государство как основной институт политической 

системы. Государственный суверенитет. Функции государства. Форма государства: форма 

правления, форма государст-венного (территориального) устройства, политический режим. 

Типология форм государства.  
Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной власти в 

Российской Федерации. Государственное управление в Российской Федерации. Государст-

венная служба и статус государственного служащего. Опасность коррупции, антикоррупци-

онная политика государства, механизмы противодействия коррупции. Обеспечение нацио-

нальной безопасности в Российской Федерации. Государственная политика Российской Фе-

дерации по противодействию экстремизму. 
Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. Политическое 

участие. Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные 

идейно-политические течения современности. 
Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия граждан в 

политике. Политические партии как субъекты политики, их функции, виды. Типы партийных 

систем. 
Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональ-

ная, смешанная. Избирательная система в Российской Федерации. 
Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства.  
Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в со-

временной политической коммуникации. 
Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации 

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые акты, их 

виды. Законы и законодательный процесс в Российской Федерации. Система российского 

права. Правоотношения, их субъекты. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Функции правоохранительных органов 

Российской Федерации. 
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Фе-

дерации. Гражданство Российской Федерации. Личные (гражданские), политические, социаль-

но-экономические и культурные права и свободы человека и гражданина Российской Федера-

ции. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Международная за-

щита прав человека в условиях мирного и военного времени. 
Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Ор-

ганизационно-правовые формы юридических лиц. Гражданская дееспособность несовершен-

нолетних.  
Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регу-

лирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.  
Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Права и обязанности работников и работодателей. Дисцип-

линарная ответственность. Защита трудовых прав работников. Особенности трудовых право-
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отношений несовершеннолетних работников. 
Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники отношений, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права и обязанности налогоплатель-

щиков. Ответственность за налоговые правонарушения. Федеральный закон «Об образова-

нии в Российской Федерации». Порядок приема на обучение в образовательные организации 

среднего профессионального и высшего образования. Порядок оказания платных образова-

тельных услуг.  
Административное право и его субъекты. Административное правонарушение и адми-

нистративная ответственность.  
Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты 

права на благоприятную окружающую среду.  
Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступления и ви-

ды преступлений. Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний в уголовном праве. 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 
Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные принципы гражданского 

процесса. Участники гражданского процесса.  
Административный процесс. Судебное производство по делам об административных 

правонарушениях.  
Уголовный процесс, его принципы и стадии. Субъекты уголовного процесса.  
Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. 
Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ УЧЕБ-

НОГО ПРЕДМЕТА «Обществознание. Базовый уровень»  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результатыосвоения обучающимися программы среднего общего обра-

зования по предмету «Обществознание» (базовый уровень) должны отражать готовность и 

способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией лично-

сти, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствую-

щих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опы-

та деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, 

в том числе в части: 

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

ного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопо-

рядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демо-

кратических ценностей, уважение ценностей иных культур, конфессий; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дис-

криминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, уча-

ствовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функция-

ми и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

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

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

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

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

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

спорте, технологиях, труде; 

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

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

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;  

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 

и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового ис-

кусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление проявлять качества творческой личности; 

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

к своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью; 

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

готовность к активной социально направленной деятельности, способность иниции-

ровать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности,  

умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собствен-

ные жизненные планы;  

мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учёту 

общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

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

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобаль-

ного характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества,  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимае-

мых действий, предотвращать их;  

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

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

науки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге куль-

тур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира;  

языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка социально-

экономической и политической коммуникации; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и ис-

следовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей 
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жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования (на базовой уровне) у них совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

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

межличностном взаимодействии и при принятии решений; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, опти-

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

готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать 

типичные социальные роли; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учи-

тывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования по 

предмету «Обществознание» (базовый уровень) должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 
самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматри-

вать её разносторонне; 

устанавливать существенные признаки или основания для сравнения, классификации 

и обобщения социальных объектов, явлений и процессов, определять критерии типологиза-

ции; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения, выяв-

лять связь мотивов, интересов и целей деятельности; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и 

процессах, прогнозировать возможные пути разрешения противоречий; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся ресурсов и воз-

можных рисков; 

вносить коррективы в деятельность, отбирать способы деятельности, отвечающие её 

целям, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельно-

сти; 

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

рованного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении учебно-познавательных, жизненных 

проблем, при выполнении социальных проектов. 

Базовые исследовательские действия: 
развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки раз-

решения проблем; проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания, включая специфи-

ческие методы социального познания;  

осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, преоб-

разованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учеб-

ных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые 

понятия и методы; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жиз-

ненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и актуали-
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зировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных объ-

ектов, в социальных отношениях; оценивать приобретённый опыт; 

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в познава-

тельную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, комплекса социальных 

наук, учебных и внеучебных источников информации; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить про-

блемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 
владеть навыками получения социальной информации, в том числе об основах обще-

ственных наук и обществе как системе социальных институтов, факторах социальной дина-

мики из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, системати-

зацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, включая статисти-

ческие данные, графики, таблицы; 

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм пред-

ставления, в том числе полученной из интернет-источников, её соответствие правовым и мо-

рально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эрго-

номики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасно-

сти личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;  

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог, учитывать разные точки зрения; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ста-

вить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в жизненных 

ситуациях, включая область профессионального самоопределения; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической дея-

тельности, в межличностных отношениях; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений, проявлять ин-

терес к социальной проблематике; 

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, 

аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 
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Совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и воз-

можностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать дейст-

вия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участ-

ников, обсуждать результаты совместной работы; 

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

разработанным критериям; 

предлагать новые учебно-исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с 

позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, прояв-

лять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ста-

вить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической дея-

тельности, в межличностных отношениях; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, 

аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соот-

ветствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

Принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки;  

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты 
11 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 циф-

ровизации и влияния массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальных 

проблемах и вызовах современности; перспективах развития современного общества, тен-

денциях развития Российской Федерации;человеке как субъекте общественных отношений и 

сознательной деятельности; особенностях социализации личности и ее этапах в современных 

условиях; деятельности и ее структуре; сознании, самосознании и социальном поведении; 

познании мира; истине и ее критериях; формах и методах мышления; особенностях профес-

сиональной деятельности в области науки; 

об историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и материальной 

культуры, особенностях профессиональной деятельности в области науки и культуры; 
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об экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе госу-

дарственной политике поддержки малого бизнеса и предпринимательства, конкуренции и 

импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной экономике; роли го-

сударственного бюджета в реализации полномочий органов государственной власти, меха-

низмах принятия бюджетных решений; особенностях профессиональной деятельности в эко-

номической и финансовой сферах. 

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

сти человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, 

норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедли-

вости, коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории 

нашей Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, общест-

венной стабильности и целостности государства на примерах разделов «Человек в общест-

ве», «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 дос-

тижений российской науки и искусства, направлений научно-технологического развития 

Российской Федерации, при изложении собственных суждений и построении устных и пись-

менных высказываний, включая понятия: общество и его типы, социальный институт, обще-

ственный прогресс, деятельность, социальные интересы, глобализация, личность, социализа-

ция, истина, мышление, духовная культура, духовные ценности, народная культура, массо-

вая культура, элитарная культура, ценности и идеалы; образование, наука, искусство, рели-

гия, мораль, мировоззрение, экономическая система, экономический рост, экономический 

цикл, ограниченность ресурсов, общественные блага, валовой внутренний продукт, факторы 

долгосрочного экономического роста; механизмы государственного регулирования экономи-

ки, 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 используе-

мые в социальных науках понятия и термины, отражающие явления и процессы социальной 

действительности, в том числе: виды и формы деятельности; формы познания, культуры; виды 

знания, науки, религий; виды и уровни образования в Российской Федерации; виды налоговых 

систем, издержек производства, безработицы, финансовых услуг; типы и виды рыночных 

структур; факторы производства; источники финансирования предприятий. 

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

рами причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем и 

элементов общества; материальной и духовной культуры; уровней и методов научного по-

знания; мышления и деятельности; общественного и индивидуального сознания; чувственно-

го и рационального познания; народной, массовой и элитарной культуры; экономической 

деятельности и проблем устойчивого развития; макроэкономических показателей и качества 

жизни; спроса и предложения; 

характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, экономической 

сферах жизни российского общества; противоречивого характера общественного прогресса; 

глобализации; культурного многообразия современного общества; возрастания роли науки в 

современном обществе; инфляции, безработицы; функции образования, науки, религии как 

социальных институтов; морали; искусства; экономические функции государства; Централь-

ного банка Российской Федерации; налоговой системы Российской Федерации; предприни-

мательства; 

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

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

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

альных науках, включая универсальные методы науки, а также специальные методы соци-

ального познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, социальное 

прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод. 

6) Применять знания, полученные при изучении разделов «Человек в обществе», «Ду-
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ховная культура», «Экономическая жизнь общества», для анализа социальной информации о 

многообразии путей и форм общественного развития, российском обществе, об угрозах и 

вызовах развития в XXI в., о развитии духовной культуры, о проблемах и современных тен-

денциях, направлениях и механизмах экономического развития, полученной из источников 

разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах государственных ор-

ганов, нормативные правовые акты, государственные документы стратегического характера, 

публикации в СМИ; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправлен-

ный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обосно-

ванные 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 челове-

ке, его познавательной деятельности и творческой активности, представлять ее результаты в 

виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинар-

ной направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые отве-

ты, сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых от-

ветов, 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 гражданской 

позиции, осознания значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении различ-

ных задач при изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономиче-

ская жизнь общества». 

9) Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных знаниях о 

человеке в обществе, духовной культуре, об экономической жизни общества, собственные 

суждения и аргументы по проблемам влияния социокультурных факторов на формирование 

личности; противоречивых последствий глобализации; соотношения свободы и необходимо-

сти в деятельности человека; значения культурных ценностей и норм в жизни общества, в 

духовном развитии личности; роли государства в экономике; путей достижения экономиче-

ского роста; взаимосвязи экономической свободы и социальной ответственности; 

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

разии путей и форм общественного развития; человеке как результате биологической и со-

циокультурной эволюции; многообразии видов деятельности и ее мотивации; этапах социа-

лизации; особенностях научного познания в социально-гуманитарных науках; духовных 

ценностях; субкультуре и контркультуре; диалоге культур; категориях морали; возможно-

стях самовоспитания; особенностях образования и науки в современном обществе;свободе 

совести; значении поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации; мно-

гообразии функций искусства; достижениях современного российского искусства; использо-

вании мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Россий-

ской Федерации; выборе способов рационального экономического поведения людей, особен-

ностях труда молодежи в условиях конкуренции на рынке труда, фактами социальной дейст-

вительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

10) Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании фи-

нансовыми услугами и инструментами, в том числе находить, анализировать и использовать 

информацию для принятия ответственных решений по достижению финансовых целей и 

управлению личными финансами при реализации прав и обязанностей потребителя финан-

совых услуг с учетом основных способов снижения рисков и правил личной финансовой 

безопасности. 

11) Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного обще-

ства, общественного и индивидуального сознания, потребностей и интересов личности, на-
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учного познания в социально-гуманитарных науках, духовной культуры, экономической 

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

степень достоверности информации; соотносить различные оценки социальных явлений, со-

держащиеся в источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных (мо-

дельных) ситуациях с точки зрения социальных норм. 

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

лять с помощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия кор-

рупции; определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оце-

нивать поведение людей и собственное поведение с точки зрения ценностей, социальных 

норм, включая нормы морали и права, экономической рациональности; осознавать неприем-

лемость антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 

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

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

как социальном институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях социальной 

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

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях государст-

венной политики Российской Федерации; конституционном статусе и полномочиях органов 

государственной власти; 

о праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской 

Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской Феде-

рации, правах ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; правовом регу-

лирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, административ-

ных, уголовных правовых отношений; экологическом законодательстве, гражданском, адми-

нистративном и уголовном судопроизводстве. 

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

сти человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, 

норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедли-

вости, коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории 

нашей Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, общест-

венной стабильности и целостности государства на примерах разделов «Социальная сфера», 

«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации». 

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

пользовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при изложении 

собственных суждений и построении устных и письменных высказываний, включая понятия: 

социальные общности, социальные группы и отношения между ними, социальная стратифи-

кация, социальное неравенство, социальный статус, социальная роль, социальная мобиль-

ность, семья и брак, этнические общности, нация, социальные нормы, социальный контроль 

исамоконтроль, социальный конфликт, политическая власть, политический институт, поли-

тические отношения, политическая система, государство, национальная безопасность, поли-

тическая культура, политическая элита, политическое лидерство, политический процесс, 

право, источник права, система права, норма права, отрасль права, институт права, правона-

рушение, юридическая ответственность, нормативный правовой акт, закон, подзаконный акт, 

законодательный процесс, правовой статус, гражданство Российской Федерации, налог; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, социаль-

ная справедливость, социальный институт; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используе-

мые в социальных науках понятия и термины, отражающие социальные явления и процессы, в 

том числе: социальные общности и группы; виды социальной мобильности; типы семьи; соци-

альные нормы; социальные конфликты; формы социальных девиаций; виды миграционных 

процессов в современном мире; формы государства; политические партии; виды политического 

лидерства, избирательных и партийных систем, политических идеологий;правовые нормы; от-

расли и институты права; источники права; нормативные правовые акты; виды правовых отно-
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шений; правонарушения; виды юридической ответственности; права и свободы человека и гра-

жданина Российской Федерации; конституционные обязанности гражданина Российской Феде-

рации; способы защиты гражданских прав, правоохранительные органы; организационно-

правовые формы юридических лиц; права и обязанности родителей и детей; права и обязанно-

сти работников и работодателей; дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в Российской 

Федерации; права и обязанности налогоплательщиков; виды административных правонаруше-

ний и наказаний; экологические правонарушения; способы защиты права на благоприятную 

окружающую среду; виды преступлений; виды наказаний в уголовном праве. 

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

функциональные, иерархические и другие связи при описании социальной структуры, фор-

мы государства, политической культуры личности и ее политического поведения, системы 

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

приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни об-

щества; права и морали; государства и права; действия правовых регуляторов и развития 

общественных процессов; 

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, политической 

сферах, в правовом регулировании общественных отношений в Российской Федерации; воз-

растания социальной мобильности; сохранения социального неравенства; социальных кон-

фликтов; отклоняющегося (девиантного) поведения; правонарушения и юридической ответ-

ственности за него; абсентеизма; коррупции; 

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; социального 

контроля; государства, субъектов и органов государственной власти в Российской Федерации; 

политических партий; средств массовой информации в политической жизни общества; право-

охранительных органов; 

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

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

5) Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы жизни 

общества, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального 

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

метод, политическое прогнозирование. 

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

литическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской Феде-

рации», для анализа социальной информации о социальном и политическом развитии рос-

сийского общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, пра-

вовом регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной из ис-

точников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах государст-

венных органов, нормативные правовые акты, государственные документы стратегического 

характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в различ-

ных знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести це-

ленаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, де-

лать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообще-

нии, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Соци-

альная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений 

в Российской Федерации». 

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

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

правовом регулировании и законодательстве Российской Федерации, представлять ее ре-

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

дисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные работы (раз-

вернутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный план 

развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 

8) Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с представите-

лями других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социаль-
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ных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной граж-

данской позиции; осознания роли непрерывного образования; использовать средства инфор-

мационно-коммуникационных технологий в решении различных задач при изучении разде-

лов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных 

отношений в Российской Федерации». 

9) Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний о струк-

туре общества и социальных взаимодействиях, политической сфере и законодательстве Рос-

сийской Федерации собственные суждения и аргументы по проблемам социальной мобиль-

ности, ее форм и каналов в современном российском обществе; миграционных процессов; 

тенденций развития семьи; участия субъектов политики в политическом процессе; опасности 

коррупции и необходимости борьбы с ней; соотношения прав и свобод человека с обязанно-

стями и правовой ответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о социальной 

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

бенностях политической власти, структуре политической системы; роли Интернета в совре-

менной политической коммуникации; необходимости поддержания законности и правопо-

рядка; юридической ответственности за совершение правонарушений; механизмах защиты 

прав человека; особенностях трудовых правоотношений несовершеннолетних работни-

ков;особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних для объяснения явлений 

социальной действительности; 

конкретизировать теоретические положения о конституционных принципах нацио-

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

ные, и путях их разрешения; государственной поддержке социально незащищенных слоев 

общества и мерах социальной поддержки семьи в Российской Федерации; федеративном 

устройстве и политической системе Российской Федерации на современном этапе; государ-

ственном суверенитете; избирательной системе в Российской Федерации; государственной 

службе и статусе государственного служащего; основах конституционного строя Российской 

Федерации; субъектах гражданских правоотношений; юридической ответственности и ее ви-

дах; правовом регулировании оказания образовательных услуг; порядке приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора, в том числе несовершеннолетних граждан; 

защите трудовых прав работников; порядке и условиях заключения и расторжения брака; 

правах и обязанностях налогоплательщика;принципах уголовного права, уголовного процес-

са, гражданского процесса фактами социальной действительности, модельными ситуациями, 

примерами из личного социального опыта. 

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

фиксированных в законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать и ис-

пользовать информацию, предоставленную государственными органами, в том числе в циф-

ровой среде, в целях управления личными финансами и обеспечения личной финансовой 

безопасности. 

11) Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, поли-

тической жизни общества, правового регулирования, в том числе поступающую по каналам 

сетевых коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить различ-

ные оценки социального взаимодействия, политических событий, правовых отношений, со-

держащиеся в источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных (мо-

дельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том числе норм морали и права. 

12) Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью получен-

ных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять страте-

гии 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 алкого-

лизма и наркомании. 

Тематическое планирование по учебному предмету «Обществознание» 

11 класс 
№ п/п Наименование разде- Количество часов Виды деятельности Виды, формы Элек- Целевые ориентиры 
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лов и тем программы все го Кон тр. 

раб оты 

Пр акт 

. 

раб оты 

контроля тронны е 
(циф-

ровые) 

образо-

вател 

ьные 

ресурсы 

воспитания 

 Раздел 1. Человек в обществе    

1.1 Общество и 

общественные 

отношения 

3 0 0 Называть (перечислять) формы объе-

динения людей. 

Характеризовать особенности 
деятельности человека, её отличия от 

любых форм активности животных. 

Объяснять природу и 
характер общественных отношений. 

Раскрывать соотношение понятий 

«природа» и «общество»; 

Устн ый 

опрос 

https://r

esh 

.edu.ru/ 

Деятельно выражающий 

познавательные интересы в 

разных предметных 
областях с учётом своих 

интересов, способностей, 

достижений. 

     «общество» и «культура». С помо-

щью причинно-следственного анали-
за устанавливать взаимосвязь обще-

ства и природы. Исследовать 

практические ситуации, связанные с 
влиянием общества на природу 

  Обладающий 

представлением о современ-
ной научной картине мира, 

достижениях науки и техни-

ки, аргументированно выра-
жающий понимание значе-

ния науки в жизни 

российского общества, 
обеспечении его 

безопасности, гуманитар-

ном, 
социальноэкономи ческом 

развитии 

России 

        

1.2 Информационн 2   Выявлять причинно-следственные Устный Биб-

лиотек а 

ЦОК 
https://

m.ed 
soo.ru/7

f41 c418 

Осознанно и 

 ое общество и  связи в динамике социальных опрос, деятельно 

 массовые  изменений. Опираясь на  выражающий 

 коммуникации  теоретические положения и  неприятие любой 

   материалы СМИ, оценивать  дискриминации по 

   тенденции и перспективы  социальным, 

   общественного развития  национальным, 

     расовым, 

     религиозным 

     признакам, 

     проявлений 

     экстремизма, 

     терроризма, 

     коррупции, 

     антигосударственн 

     ой деятельности 

1.3 Развитие 3   Раскрывать смысл понятий Устный https://r
esh.e 

Обладающий 

 общества.  «глобализация», «общественный опрос, du.ru/ опытом 

 Глобализация  прогресс», «общественный регресс»   гражданской 

 и ее  и конкретизировать их примерами.   социально 

 противоречия  Высказывать суждения о причинах и   значимой 

   последствиях глобализации.   деятельности (в 

   Характеризовать сущность процесса   ученическом 

   глобализации, глобальных проблем,   самоуправлении, 

   их отличий от проблем локальных.   волонтёрском 

   Иллюстрировать проявления   движении, 

     различных глобальных проблем с   экологических, 

помощью примеров, военно- 

самостоятельно отобранных из патриотических и 

СМИ. Описывать противоречивость др. 

социального прогресса, объединениях, 

конкретизировать проявления акциях, 

https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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прогрессивных и регрессивных программах) 

изменений с привлечением  

материала курса истории. Извлекать  

из различных источников,  

систематизировать и оценивать  

социальную  

информацию о глобализации  

современного мира, использовать её  

для написания эссе, реферата,  

подготовки устного выступления.  

Выявлять причинно-следственные  

связи в динамике социальных  

изменений. Опираясь на  

теоретические положения и  

материалы СМИ, оценивать  

тенденции и перспективы  

общественного развития  

1.4 Становление 3   Описывать современные Устный https://r

esh.e 

Понимающий и 

 личности в  представления о природе человека и опрос, du.ru/ деятельно 

 процессе  конкретизировать фактами   выражающий 

 социализации  социальной жизни её проявления.   ценность 

   Характеризовать человека как   межнациональног 

   личность. Раскрывать сущность   о, 

   процессов   межрелигиозного 

   самосознания и самореализации. С   согласия людей, 

   опорой на личный опыт называть и   народов в России, 

   конкретизировать   способный вести 

   примерами ориентиры достижения   диалог с людьми 

   жизненного успеха.   разных 

      национальностей, 

      отношения к 

      религии и 

      религиозной 

      принадлежности, 

      находить 

      общие цели и 

      сотрудничать для 

      их достижения 

1.5 Деятельность 2   Раскрывать смысл понятий Устный https://r

esh.e 

Развивающий и 

 человека  «потребности» и «деятельность». опрос, du.ru/ применяющий 

   Описывать представления   навыки 

   о потребностях человека, подходы к   наблюдения, 

   их классификации. Характеризовать   накопления и 

   и конкретизировать примерами,   систематизации 

   фактами, ситуациями сущность   фактов, 

   деятельности, её мотивы и   осмысления опыта 

   многообразие. Выделять основания   в 

   различных классификаций видов   естественнонаучн 

   деятельности. Находить и извлекать   ой и гуманитарной 

   информацию о деятельности людей   областях 

   из различных неадаптированных   познания, 

   источников. Сравнивать различные   исследовательской 

   подходы   деятельности 

   к характеристике сознания.    

   Обосновывать единство сознания и    

   деятельности    

1.6 Познавательна 3   Характеризовать познание и его Устный https://r

esh.e 

Обладающий 

 я деятельность    формы, истину, мышление, роль опрос, du.ru/ представлением о 

человека. языка, знание и его виды.   современной 

Научное Классифицировать виды знаний,   научной картине 

познание критерии и виды истины, формы   мира, 

 познания. Соотносить различные   достижениях 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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 теоретические подходы, делать   науки и техники, 

 выводы и обосновывать их на   аргументированно 

 теоретическом и фактическо-   выражающий 

 эмпирическом уровнях при анализе   понимание 

 форм познания, роли мышления и   значения науки в 

 языка. Вести целенаправленный   жизни 

 поиск социальной ин формации,   российского 

 вести дискуссию об истине и   общества, 

 заблуждении, распространённых   обеспечении его 

 ошибках в рассуждениях,   безопасности, 

 допустимых приёмах рационально   гуманитарном, 

 го спора. Использовать собственный   социально 

 социальный опыт при решении   экономическом 

 познавательных задач и разрешении   развитии России 

 жизненных проблем в связи с    

 использованием методов    

 обоснования истины    

1.7 Повторительно 

-обобщающий урок по 

разделу 
«Человек в обществе» 

2 1      

Итого по разделу 18 1      

 Раздел 2. Духовная культура    

2.1 Культура и ее 3   Раскрывать ценностно-нормативную Устный https://r
esh.e 

Понимающий и 

 формы  основу деятельности институтов в опрос, du.ru/ деятельно 

   сфере культуры (религия, искусство,   выражающий 

   наука, образование), оценивать роль   ценность 

   государственно-общественных   межнациональног 

   институтов в сфере культуры в   о, 

   Российской Феде рации.   межрелигиозного 

      согласия людей, 

      народов в России, 

      способный вести 

      диалог с людьми 

      разных 

      национальностей, 

      отношения к 

      религии и 

      религиозной 

      принадлежности, 

      находить общие 

      цели и 

      сотрудничать для 

      их достижения. 

2.2 Категории и 

принципы 

морали в 
жизни 

3   Раскрывать смысл понятий 

«мораль», «нравственная культура 

личности». Называть моральные 
категории. Характеризовать 

изменчивость моральных норм, 

особенности принципов морали и 
значение 

моральной регуляции отношений в 

обществе. Давать моральную оценку 
конкретных поступков людей 

и их отношений. Иллюстрировать 

примерами ситуации морального 
выбора. Аргументировать 

Устный https://r

esh.e 

Деятельно 

  опрос, du.ru/ выражающий 

  Практич  познавательные 

  еская  интересы в разных 

  работа;  предметных 

    областях с учётом 

    своих интересов, 

    способностей, 

    достижений. 

     

     

     

      

     собственный моральный выбор    

2.3 Наука и 4   Раскрывать сущность, основные Устный https://r

esh.e 

Действующий и 

 образование  функции и общественную опрос; du.ru/ оценивающий 

   значимость науки и образования.   своё поведение и 

   Описывать особенности науки и   поступки, 

   образования в современном   поведение и 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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   обществе, иллюстрировать их   поступки других 

   примерами.   людей с позиций 

   Объяснять социальный смысл   традиционных 

   моральных требований к научному   российских 

   труду. Выявлять связь науки   духовно- 

   и образования. Характеризовать   нравственных 

   ступени и уровни образовательной   ценностей и норм 

   подготовки в системе образования   с осознанием 

   Российской Федерации. Выражать и   последствий 

   аргументировать собственное   поступков, 

   отношение к роли самообразования   деятельно 

   в жизни человека. Анализировать   выражающий 

   факты социальной действительности   неприятие 

   в контексте возрастания роли   антигуманных и 

   науки в современном обществе   асоциальных 

      поступков, 

      поведения, 

      противоречащих 

      этим ценностя 

2.4 Религия 2   Раскрывать смысл понятий Устный Библио

тека 

Понимающий и 

   «религия», «религиозное сознание». опрос; ЦОК деятельно 

   Характеризовать религию как  https://

m.eds 

выражающий 

   форму культуры, особенности  oo.ru/7f
41c4 

ценность 

   религии как социального института.  18 межнациональног 

   Сравнивать светское и религиозное   о, 

   сознание. Различать мировые и   межрелигиозного 

   национальные религии.   согласия людей, 

   Иллюстрировать примерами   народов в России, 

   многообразие исторически   способный вести 

   сложившихся религиозно-   диалог с людьми 

   нравственных систем. Описывать   разных 

   отношения государства и религии в   национальностей, 

   РФ. Выявлять влияние религиозных   отношения к 

   объединений на общественную   религии и 

   жизнь. Анализировать факторы,   религиозной 

   угрожающие межрелигиозному   принадлежности, 

   миру и согласию. Объяснять смысл   находить общие 

   и значение свободы   цели и 

   совести для развития человека и   сотрудничать для 

   общества   их достижения 

2.5 Искусство 2   Характеризовать искусство, его Устный Библио

тека 

Деятельно 

   место в жизни общества. Сравнивать опрос; ЦОК выражающий 

   искусство с другими формами  https://

m.eds 

познавательные 

   духовной культуры и выявлять его  oo.ru/7f
41c4 

интересы в разных 

   отличительные черты. Описывать  18 предметных 

   многообразие функций искусства.   областях с учётом 

   Различать виды искусства, излагать   своих интересов, 

   различные подходы к их   способностей, 

   классификации. Перечислять   достижений. 

   и конкретизировать фактами    

   духовной жизни жанры искусства.    

   Показывать на конкретных    

   примерах    

   особенности современного    

   искусства.    

.6 Повторительно 
-обобщающий урок по 

2 1   тестиров ание   

 разделу 
«Духовная культура» 

       

https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
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Итого по разделу 16       

 Раздел 3. Экономическая жизнь общества    

3.1. Экономика — основа 

жизнедеятельн ости 

общества 

6   Раскрывать роль экономики в жизни 

общества. 

Объяснять проблему 

ограниченности экономических ре-

сурсов. 
Различать свободные и экономиче-

ские блага. Приводить примеры при-

нятия решения на основе экономиче-
ского выбора. 

Характеризовать основные 

проявления экономической жизни, их 
взаимосвязь. 

Называть показатели уровня жизни 

населения. Высказывать 
обоснованное суждение о взаимо-

связи жизни общества в целом и его 

экономического развития. 
Приводить примеры, иллюстрирую-

щие основные 

тенденции развития экономической 
сферы жизни современного 

общества. 

Аргументированно обосновывать 
взаимовлияние экономики и 

социальной структуры общества, 

экономики и политики. 
Использовать элементы причинно- 

следственного анализа при 
характеристике экономической жиз-

ни общества. В том числе для пони-

мания влияния экономики на уровень 
жизни 

Устный опрос; https://re

sh.e 

du.ru/ 

Обладающий 

представлением о современ-

ной научной картине мира, 

достижениях науки и техни-

ки, аргументированно выра-
жающий понимание значе-

ния науки в жизни 

российского общества, 
обеспечении его безопасно-

сти, гуманитарном, соци-

ально- экономическом 
развитии России 

3.2. Рыночные отношения 

в экономике 

6   Объяснять рыночное 

ценообразование. Раскрывать ценно-

стно-нормативную основу 
деятельности, основные функции 

института рынка. Характеризовать 

политику Российской Федерации, 
направленную на укрепление и 

развитие экономических институтов, 

в том числе конкуренции. 
Применять методы научного позна-

ния, включая социальное и экономи-

ческое прогнозирование, наблюде-
ние, практику, интервью, анализ 

документов, для принятия обосно-

ванных решений, планирования и 
достижения познавательных и прак-

тических целей, включая решения о 

выборе 
будущей профессионально-трудовой 

сферы. Классифицировать типы 
рыночных структур, методы 

антимонопольного регулирования 

экономики. Выстраивать аргументы с 
привлечением научных фактов и 

идей о причинах и последствиях 

действия рыночных механизмов в 

Устный опрос https://re

sh.e 

du.ru/ 

 

     экономике, рыночном 
регулировании экономической жизни 

   

3.3 Экономическая 

деятельность 

6   Раскрывать, используя современные 

факты и примеры, понятия 

«экономический рост» и 
«экономическое развитие». 

Различать и сравнивать пути 

достижения экономического роста. 
Объяснять сущность и причины 

цикличного развития экономики. 

Описывать фазы экономического 
цикла. 

Устный опрос https://re

sh.e 

du.ru/ 

Участвующий в социально 

значимой 

трудовой 
деятельности разного вида в 

семье, 

общеобразователь ной орга-
низации, своей местности, в 

том числе 

оплачиваемом труде в 
каникулярные 

периоды, с учётом 

соблюдения 
законодательства 
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3.4. Экономика 
предприятия 

4   Применять знания о факторах и 
издержках производства. Раскрывать 

ценностно-нормативную основу 

института предпринимательства и 

его основные функции. Характери-

зовать политику Российской Федера-

ции, 
направленную на укрепление и 

развитие экономических институтов, 

в том числе малого и среднего 
предпринимательства. 

Классифицировать виды 

предпринимательской деятельности, 
показатели деятельности фирмы. 

Соотносить различные 

теоретические подходы, делать выво-
ды и обосновывать их на теоретиче-

ском и фактическо- 

эмпирическом уровнях при анализе 
взаимосвязи видов издержек произ-

водства и экономических показате-

лей деятельности фирмы. Конкрети-
зировать примерами из личного 

социального опыта, 

фактами социальной 
действительности, модельными си-

туациями теоретические 

положения о практике поведения на 
основе этики предпринимательства. 

Проявлять готовность продуктивно 

взаимодействовать с 
экономическими институтами, раз-

личными институтами 

представительства и защиты эконо-
мических интересов граждан, вклю-

чая умение самостоятельно запол-

нять формы, составлять 
документы, необходимые в практи-

ке, связанной с экономической, в том 

числе предпринимательской, 
деятельностью 

Устный опрос; https://re
sh.e 

du.ru/ 

Участвующий в социально 
значимой 

трудовой 

деятельности разного вида в 

семье, 

общеобразователь ной орга-

низации, своей местности, в 
том числе 

оплачиваемом труде в 

каникулярные 
периоды, с учётом соблюде-

ния законодательства 

3.5. Финансовый 

рынок и 

3   Сравнивать ресурсы, рынки. 

Конкретизировать примерами из 

Устный 

опрос; 

https://r

esh.e 
du.ru/ 

Ориентированный 

на осознанный 

 финансовые 

институты 

   личного социального опыта, фактами 

социальной 

действительности, модельными си-
туациями теоретические положения 

о действии законов 

спроса и предложения на различных 
рынках, особенностях труда 

молодёжи в условиях конкуренции на 
рынке труда, роли информации как 

ресурсе экономики и способах реше-

ния проблемы асимметрии инфор-
мации. Характеризовать политику 

Российской Федерации, направлен-

ную на укрепление и 
развитие экономических институтов, 

в том числе рынка труда. 

Выстраивать аргументы с привлече-
нием научных фактов и идей о при-

чинах и последствиях, эффективно-

сти действия рынка ресурсов. 
Характеризовать банковскую систе-

му, финансовые рынки, 

политику Российской Федерации, 
направленную на укрепление и 

развитие экономических институтов, 

в том числе налоговой системы, 
финансовых рынков. 

  выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятель-

ности в российском 
обществе с учётом личных 

жизненных планов, потреб-

ностей своей семьи, общест-
ва. 
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3.6. Экономика и 
государство 

3   Анализировать различные точки 
зрения на роль государства в эконо-

мике. 

Конкретизировать задачи 

современного государства в рыноч-

ной экономике. 

Раскрывать на примерах механизмы 
государственного регулирования 

экономической жизни общества. 

Объяснять цели и инструменты мо-
нетарной и фискальной политики. 

Высказывать обоснованные 

суждения о различных направлениях 
экономической политики 

государства и ее влиянии на эконо-

мическую жизнь общества. Нахо-
дить и извлекать социальную инфор-

мацию о состоянии, 

тенденциях и перспективах развития 
российской экономики, 

направлениях государственной поли-

тики из адаптированных источников 
различного типа. 

Практик ум 
Устный опрос; 

https://re
sh.e 

du.ru/ 

Развивающий и применяю-
щий навыки 

наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, 

осмысления опыта в 

естественнонаучн ой и гу-

манитарной областях 
познания, 

исследовательской 

деятельности 

3.7 Мировая экономика 2   Раскрывать сущность 
международного разделения труда, 

международной торговли. 
Характеризовать политику Россий-

ской Федерации, 

направленную на укрепление и 
развитие экономических институтов, 

в том числе внешней торговли. 

Выстраивать аргументы с привлече-
нием научных фактов и идей о выбо-

ре направлений государственной 

политики 
регулирования внешней торговли, 

Устный опрос; Библио
тека 

ЦОК 
https://

m.eds 

oo.ru/7f
41c4 18 

https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
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     сравнительных преимуществах в международной 
торговле. 

Анализировать информацию, полученную из 

разных источников 

   

3.8 Повторительно 
-обобщающий урок по 

разделу 

«Экономическа я 
жизнь 

общества» 

2 1      

Итого по разделу 28       

Итоговое повторение, пред-
ставление 

результатов проектно- 

исследовательской 
деятельности 

6   Опираться на методы научного познания соци-
альных процессов и 

явлений при выполнении проектов и иных работ 

по экономической тема тике, в том числе форму-
лировать проблему, цели и задачи учебно- 

исследовательских работ и проектов 

   

Общее количество ч. 
по программе 

68 3      

 

Тематическое планирование, 12 класс 

№ п/п Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов Виды деятельности Виды, формы 

контрол я 

Электронн ые 

(цифровые 
) 

образовате льные 

ресурсы 

Целевые ориентиры 

воспитания все го Кон тр. 

раб оты 

Пр акт 

. 

раб оты 

 Раздел 1. Социальная сфера    

1.1 Социальная структура 
общества 

2 0 0 Объяснять сущность социальной структуры об-
щества. Делать выводы и обосновывать их при 

анализе социальных явлений, таких как социаль-

ное неравенство, 
социальная стратификация. 

Выстраивать аргументы с привлечением науч-

ных фактов и идей о критериях социальной 
стратификации в информационном обществе. 

Конкретизировать 

примерами из личного социального опыта, фак-
тами социальной 

действительности, модельными ситуациями тео-

ретические положения о социальном 
неравенстве, критериях социальной 

стратификации 

Устный опрос https://resh 
.edu.ru/ 

Деятельно выражающий 
познавательные интересы 

в разных предметных 

областях с учётом своих 
интересов, способностей, 

достижений. 

1.2 Социальное положе-
ние личности в обще-

стве и пути его изме-

нения 

2   Объяснять положение индивида в обществе, 
формы и каналы 

социальной мобильности; 

социальные нормы и социальный контроль, при-
чины социальных конфликтов и способов их 

разрешения. Характеризовать основные статус-

но-ролевые отношения. Классифицировать соци-
альные статусы. 

Классифицировать социальные группы, соци-

альные культуры и субкультуры. Делать выводы 
и 

Устный опрос https://resh.e du.ru/ Понимающий и деятельно 
выражающий ценность 

межнациональног о, 

межрелигиозного согласия 
людей, народов в России, 

способный вести диалог с 

людьми разных 
национальностей, 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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     обосновывать их при анализе 
социальных явлений, таких как взаимодействие личности 

и 

социальных групп, этнические отношения и их роль в 

государственном развитии, миграционные процессы и их 

особенности. Анализировать и 

оценивать собственный социальный опыт, включая опыт 
самопознания и самооценки, самоконтроля, 

межличностного взаимодействия, выполнения социаль-

ных ролей; использовать его при решении 
познавательных задач и разрешении жизненных проблем, 

в том числе 

связанных с изучением социальных групп, социального 
взаимодействия. Конкретизировать примерами из личного 

социального опыта, 

фактами социальной 
действительности, модельными ситуациями теоретиче-

ские 

положения о социальных субъектах и их многообразии, 
этнических отношениях и этническом 

многообразии современного мира, молодёжи как социаль-

ной группы 

  отношения к религии и 
религиозной принадлеж-

ности, находить общие 

цели и 

сотрудничать для их 

достижения. 

1.3 Семья и 
семейные ценности 

2   Характеризовать социальные институты семьи и брака. 
Объяснять функции семьи. 

Раскрывать факторы, влияющие на развитие современной 

семьи. 
Сравнивать различные типы семей. 

Приводить примеры 

государственной поддержки семьи. 
Высказывать обоснованное суждение о роли семьи в 

социализации личности. 

Анализировать способы поддержки культуры быта. 

Устный 
опрос 

https://resh.e 
du.ru/ 

Ориентированный на соз-
дание 

устойчивой семьи на осно-

ве 
российских традиционных 

семейных 

ценностей; понимания 
брака как союза мужчины 

и 

женщины для 
создания семьи, рождения 

и 

воспитания в семье детей; 

неприятия 

насилия в семье, ухода от 
родительской 

ответственности. 

1.4 Этнические общности 

и нации 

2   Делать выводы и обосновывать их при анализе социаль-

ных явлений, таких как взаимодействие личности и соци-
альных групп, этнические отношения и их роль в 

государственном развитии, миграционные процессы и их 

особенности. 

Устный 

опрос 

https://resh.e 

du.ru/ 

 

1.5 Социальные нормы и 
социальный контроль 

2   Классифицировать виды и формы социального контроля, 
выявлять пути разрешения социальных конфликтов, 

отклоняющееся поведение и его последствия. 

Выстраивать аргументы с привлечением научных фактов 
и 

Устный 
опрос, 

тестиров 

ание 

https://resh.e 
du.ru/ 

Выражающий готовность к 
осознанному выбору и 

построению 

индивидуальной 
траектории 

     идей о девиантном поведении и его влиянии на жизнь 
личности и 

общества, причинах социальных конфликтов и путях их 

разрешения. Конкретизировать примерами из личного 
социального опыта, 

фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями теоретиче-
ские положения о статусно-ролевых 

отношениях, социальных интересах, социальном контро-

ле. 

  образования и жизненных 
планов с учётом личных и 

общественных интересов, 

потребностей 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 

199  

1.6 Социальный конфликт 2   Применять методы научного познания социальных про-
цессов и явлений, включая методы 

социологии, такие как 

социологический опрос, 

социологическое наблюдение, анализ документов и 

социологический эксперимент. Принимать обоснованные 

решения, планировать познавательные и 
практические цели, используя возможности применения 

знаний в различных областях 

жизнедеятельности. 

Устный 
опрос 

https://resh.e 
du.ru/ 

1.7 Повторительно 
-обобщающие уроки 

по 

разделу 
«Социальная сфера» 

2 1   Практик ум, 
тестиров 

ание 

  

Итого по разделу 14       

 Раздел 2. Политическая сфера    

2.1 Политическая власть и 

политические отноше-
ния 

2   Характеризовать политическую власть и политические 

отношения. 
Принимать обоснованные решения, планировать познава-

тельные и 

практические цели, используя возможности применения 
знаний основ политологии в различных областях жизне-

деятельности. 

Соотносить различные 
теоретические подходы, делать выводы и обосновывать 

их на теоретическом и фактическо- 

эмпирическом уровнях при анализе социальных явлений, 
изучаемых политологией 

Устный 

опрос 

https://resh.e 

du.ru/ 

Деятельно выражающий 

познавательные интересы 
в разных предметных 

областях с учётом своих 

интересов, способностей, 
достижений. 

2.2 Политическая система. 

Государство — основ-
ной институт полити-

ческой системы 

3   Раскрывать сущность политической системы, характери-

зовать 
государство как основной институт политической систе-

мы, его формы, признаки и функции, 

государственное управление. 
Характеризовать основные функции политической систе-

мы, государства и институтов государственной 

власти, политических партий, институтов представитель-
ства 

социальных интересов. Применять 

структурнофункциональный анализ, системный и инсти-
туциональный 

Устный 

опрос 

https://resh.e 

du.ru/ 

Сознающий своё единство 

с 
народом России как ис-

точником власти и 

субъектом 
тысячелетней российской 

государственности 

, с Российским государст-
вом, ответственность за его 

развитие в 

настоящем и 

     подходы для достижения познавательных целей. 

Классифицировать формы 
государства, типы политических 

режимов, формы правления и 

государственно-территориального устройства. Выстраи-
вать аргументы с привлечением научных фактов и идей о 

проблемах современной 

демократии, политической коммуникации. Конкретизи-
ровать примерами из личного социального опыта, факта-

ми социальной 

действительности, модельными ситуациями теоретиче-
ские положения о власти в обществе, структуре, ресурсах, 

функциях и 

легитимности политической власти, политических нормах 

и ценностях 

  будущем на основе 

исторического просвеще-
ния, 

сформированного россий-

ского 
национального историче-

ского сознании 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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2.3 Государство Россий-
ская Федерация. 

Государственн ое 

управление в Россий-

ской Федерации 

4   Применять знания об институтах государственной власти: 
главы государства, законодательной и исполнительной 

власти, 

судопроизводства и охраны 

правопорядка, государственного управления. Характери-

зовать 

основные функции институтов государственной власти, 
конституционные принципы, определяющие деятель-

ность 

политических институтов, включая государственную 
политику в 

Российской Федерации, 

направленную на развитие политических институтов, в 
том числе институтов государственного управления. При-

менять 

структурнофункциональный анализ, системный и инсти-
туциональный подходы при анализе функций институтов 

государственной власти и их структуры для достижения 

познавательных целей. 
Классифицировать виды политических институтов. 

Соотносить различные 

теоретические подходы, делать выводы и обосновывать 
их на теоретическом и фактическо- 

эмпирическом уровнях при анализе деятельности полити-

ческих институтов, институтов 
государственной власти Российской Федерации, институ-

тов 

государственного управления. Выстраивать аргументы с 
привлечением научных фактов и идей о развитии тради-

ций 

парламентской демократии в 
России. Анализировать и оценивать собственный соци-

альный опыт, 

использовать его при решении 
познавательных задач, связанных с деятельностью раз-

личных 

Устный 
опрос; 

https://resh.e 
du.ru/ 

     политических институтов. Конкретизировать примерами 
из личного социального опыта, 

фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями теоретиче-
ские положения о парламентаризме и делегировании вла-

стных 

полномочий, основных функциях и на правлениях поли-
тики 

государства, о бюрократии. 

Проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с 
институтами государственной власти 
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2.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политическая культу-
ра 

общества и личности. 

Политическая 
идеология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  Характеризовать политическую культуру и её типы, по-
литическую социализацию, политические 

идеологии. Применять методы доказательства, наблюде-

ний, 

практики. Классифицировать виды деятельности, потреб-

ности 

Классифицировать типы политической культуры, виды 
политических идеологий, типы политического поведения. 

Уметь 

проводить целенаправленный поиск социальной инфор-
мации, используя источники научного и научно- 

публицистического характера, вести дискуссию о полити-

ческой 
социализации и политической культуре. Выстраивать 

аргументы с привлечением научных фактов и 

идей об истоках и опасности политического экстремизма 
в современном обществе. 

Анализировать и оценивать 

собственный социальный опыт использовать его при ре-
шении 

познавательных задач, связанных с политической социа-

лизацией и политическим поведением личности, её поли-
тическим выбором и политическим участием. 

Конкретизировать примерами из личного социального 

опыта, 
фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями теоретиче-

ские положения о политической 
психологии и политическом сознании, влиянии СМИ на 

политическое сознание 

Устный 
опрос; 

https://resh.e 
du.ru/ 

2.5  

 

 

Политический процесс 

и его участники 

 

 

 

 

3 

  Применять знания о политическом процессе, его особен-
ностях и 

динамике, типах и способах раз 
решения политических конфликтов. 

Характеризовать факторы и 

механизмы социальной динамики, включая государст-
венную политику в Российской Федерации, 

направленную на развитие 

политических институтов. Применять системный и 

Устный 
опрос; 

https://resh.e 
du.ru/ 
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     институциональный подходы для достижения 
познавательных и 

практических целей, в том числе, в будущем при 

участии в 

политической коммуникации. Уметь соотносить 

различные 

теоретические подходы, делать выводы и обосно-
вывать их на теоретическом и фактическо- 

эмпирическом уровнях при анализе деятельности 

СМИ в политическом процессе. Уметь проводить 
целенаправленный поиск 

социальной информации, используя источники 

научного и научно- 
публицистического характера, вести дискуссию о 

политическом процессе в Российской Федерации, 

его видах и участниках. Выстраивать 
аргументы с привлечением научных фактов и 

идей о политической коммуникации и роли Ин-

тернета в ней. При анализе политического про-
цесса ранжировать источники 

социальной информации по целям распростра-

нения, жанрам, с позиций достоверности сведе-
ний. 

Анализировать и оценивать 

собственный социальный опыт, использовать его 
при решении 

познавательных задач, связанных с действиями 

субъектов политики в политическом процессе. 
Конкретизировать примерами из личного соци-

ального опыта, 

фактами социальной 
действительности, модельными ситуациями тео-

ретические положения об особенностях полити-

ческого процесса в 
современной России 

   

2.6 Избирательная 

система 

2   Конкретизировать примерами из личного соци-

ального опыта, 
фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями тео-

ретические положения об избирательном про-
цессе 

Устный 

опрос; 

https://resh.e 

du.ru/ 

Ориентированный на ак-

тивное 
гражданское 

участие на основе уваже-

ния закона и правопоряд-
ка, 

прав и свобод сограждан 

2.7  

Политические элиты и 

политическое лидер-

ство 

 

 

2 

  Устный опрос; https://resh.e du.ru/ 

2.8 Повторительно 

-обобщающий урок по 
разделу 

«Политическая сфера» 

 

 

2 

 

 

1 

  Практик ум, 

тестиров ание 

  

Итого по разделу 20       

 Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации    

3.1. Система права. Право-

вые отношения. 

Правонарушен ия 

4   Характеризовать право как систему. Классифи-

цировать правоотношения. Применять знания о 

праве, его роли в жизни общества, о ценностно- 
нормативной основе деятельности 

институтов права и их основных 
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     функциях; взаимосвязи и взаимовлиянии 
раз личных институтов, изменении их 

состава и 

функций в процессе общественного раз-
вития. 

   

3.2. Конституционн ые 
права, 

свободы и обязанности 

человека и 
гражданина в 

Российской 

Федерации 

4   Раскрывать основные понятия и катего-
рии, принципы, источники 

конституционного права России, об осно-

вах конституционного строя. Характери-
зовать конституционные принципы, оп-

ределяющие 

деятельность политических, 
правовых институтов. Использовать соб-

ственный социальный опыт при решении 

познавательных задач и 
разрешении жизненных проблем, связан-

ных с деятельностью 

участников конституционно- правовых 
отношений. Объяснять 

взаимосвязь права и государства, их роль 

в жизни общества. Применять знания о 
правах и свободах человека и граждани-

на, конституционных 

обязанностях 

Устный опрос https://resh.e 
du.ru/ 

Осознанно и деятель-
но выражающий 

неприятие любой 

дискриминации по 
социальным, 

национальным, расо-

вым, 
религиозным призна-

кам, проявлений экс-

тремизма, терроризма, 
коррупции, 

антигосударственн ой 

деятельности 

3.3 Правовое 
регулирование граж-

данских, семейных, 

трудовых 
правоотношени й 

6   Раскрывать основные понятия и катего-
рии, принципы, источники отдельных 

отраслей российского частного права. 

Вести 
целенаправленный поиск 

социальной информации, используя ис-

точники научного и научно- 
публицистического характера, вести дис-

куссию, в том числе о связи 

права и государства. 
Конкретизировать примерами из личного 

социального опыта, 

фактами социальной 

действительности, модельными ситуа-

циями теоретические положения о пра-

вотворчестве и 
законотворчестве, законодательном 

процессе 

Устный опрос https://resh.e 
du.ru/ 
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3.4. Правовое 
регулирование налого-

вых, 

образовательн ых, 
административ ных, 

уголовных правовых 

отношений, экологи-
ческое 

законодательст во 

8   Классифицировать виды правоотноше-
ний, виды 

правонарушений, виды юридической 

ответственности. Выстраивать 
аргументы с привлечением научных фак-

тов и идей о правоспособности и дееспо-

собности. Анализировать и оценивать 
собственный социальный опыт, включая 

опыт самопознания и самооценки, само-

контроля, 
межличностного взаимодействия, выпол-

нения социальных ролей; использовать 

его при решении 
познавательных задач и разрешении жиз-

ненных проблем, связанных с 

деятельностью участников правоотно-
шений, осознанным 

выбором правомерных моделей поведе-

ния. Конкретизировать примерами из 
личного социального опыта, фактами 

социальной 

действительности, модельными 
ситуациями теоретические положения о 

развитии правовой грамотности. Прояв-

лять готовность продуктивно взаимодей-
ствовать с общественными институтами 

на 

основе правовых норм для 
обеспечения защиты прав человека и 

гражданина в Российской 

Федерации и установленных правил. 

Устный 
опрос; 

тестиров ание 

https://resh.e 
du.ru/ 

Ориентированный на 
активное 

гражданское 

участие на осно  ве 
уважения закона и 

правопорядка, 

прав и свобод 
сограждан 

3.5. Основные принципы 

конституционн ого, 
арбитражного, граж-

данского, админист-

ратив ного, уголовного 
процессов 

4   Характеризовать основные принципы 

конституционного, арбитражного, граж-
данского, 

административного, уголовного процес-

сов. Делать выводы и 
обосновывать их. Характеризовать цен-

ностно-нормативную основу института 

государственного 
управления, его основные функции. 

Соотносить различные теоретические 

подходы. 

Устный опрос; https://resh.e 

du.ru/ 

Осознанно выражаю-

щий 
свою российскую 

гражданскую принад-

лежность (идентич-
ность) в поликультур-

ном, многонациональ-

но м и 
многоконфессиона 

льном российском 

обществе, в мировом 
сообществе. 



 

205  

3.6 Повторительно 
-обобщающий урок по 

разделу 

«Правовое 
регулирование обще-

ственных отношений в 

Российской 
Федерации» 

2 1   Тестиров ание   

Итого по разделу 28       

Итоговое повторение, представление 
результатов проектно- 

исследовательской деятельности 

6   Опираться на методы научного познания 
социальных процессов и 

явлений при выполнении проектов и 

иных работ по экономической тема тике, 
в том числе формулировать проблему, 

цели и задачи учебно- 

исследовательских работ и проектов 

Презента ции, 
контроль 

  

Общее количество ч. 

по программе 

68 3      

 

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

Рабочая программа по учебному предмету «География» (предметная область «Обще-

ственно-научные предметы») (далее соответственно – программа по географии, география) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по географии. 

Пояснительная записка. 

Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения 

ООП СОО, представленных в ФГОС СОО, а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в федеральной рабочей программе воспитания и подлежит непосредствен-

ному применению при реализации образовательной программы среднего общего образова-

ния.  

Программа по географии отражает основные требования ФГОС СОО к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ. 

Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспитания и разви-

тия обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по раз-

делам и темам курса, даёт распределение учебных часов по тематическим разделам курса и 

последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, ло-

гики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности 

предмета для реализации требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы среднего общего образования, требований к результатам обучения географии, а так-

же основных видов деятельности обучающихся. 

При сохранении нацеленности программы по географии на формирование базовых 

теоретических знаний особое внимание уделено формированию умений: анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации географической информации, использованию геоинформацион-

ных систем и глобальных информационных сетей, навыков самостоятельной познавательной 

деятельности с использованием различных источников. Программа по географии даёт воз-

можность дальнейшего формирования у обучающихся функциональной грамотности – спо-

собности использовать получаемые знания для решения жизненных проблем в различных 

сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

География является одним из учебных предметов, способных успешно выполнить за-

дачу интеграции содержания образования в области естественных и общественных наук.  

В основу содержания географии положено изучение единого и одновременно много-

полярного мира, глобализации мирового развития, фокусирования на формировании у обу-
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чающихся целостного представления о роли России в современном мире. Факторами, опре-

деляющими содержательную часть, явились интегративность, междисциплинарность, прак-

тикоориентированность, экологизация и гуманизация географии, что позволило более чётко 

представить географические реалии происходящих в современном мире геополитических, 

межнациональных и межгосударственных, социокультурных, социально-экономических, 

геоэкологических событий и процессов. 

Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 

воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения 

культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством оз-

накомления с важнейшими проблемами современности, c ролью России как составной части 

мирового сообщества; 

воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном и локальном уровнях и фор-

мирование ценностного отношения к проблемам взаимодействия человека и общества; 

формирование системы географических знаний как компонента научной картины ми-

ра, завершение формирования основ географической культуры; 

развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе овладения комплексом географических знаний и уме-

ний, направленных на использование их в реальной действительности; 

приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на достижение целей 

устойчивого развития. 

В программе по географии на уровне среднего общего образования соблюдается пре-

емственность с программой по географии на уровне основного общего образования, в том 

числе в формировании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения географии, – 68 часов: по одному 

часу в неделю в 11 и 12 классах. 

Содержание учебного предмета «География» среднего общего образования 

11 класс 

Раздел 1. География как наука  

Тема 1. Традиционные и новые методы в географии. Географические прогнозы. 
Традиционные и новые методы исследований в географических науках, их использование в 

разных сферах человеческой деятельности. Современные направления географических ис-

следований. Источники географической информации, ГИС. Географические прогнозы как 

результат географических исследований. 

Тема 2. Географическая культура. Элементы географической культуры: географи-

ческая картина мира, географическое мышление, язык географии. Их значимость для пред-

ставителей разных профессий. 

Раздел 2. Природопользование и геоэкология 
Тема 1. Географическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, её 

формирующие и изменяющие. Адаптация человека к различным природным условиям тер-

риторий, её изменение во времени. Географическая и окружающая среда. 

Тема 2. Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения ланд-

шафтного и культурного разнообразия на Земле.  

Практическая работа 
1. Классификация ландшафтов с использованием источников географической инфор-

мации. 

Тема 3. Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные яв-

ления, климатические изменения, повышение уровня Мирового океана, загрязнение окру-

жающей среды. «Климатические беженцы». Стратегия устойчивого развития. Цели устойчи-

вого развития и роль географических наук в их достижении. Особо охраняемые природные 

территории как один из объектов целей устойчивого развития. Объекты Всемирного природ-

ного и культурного наследия. 
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Практическая работа 
1. Определение целей и задач учебного исследования, связанного с опасными природ-

ными явлениями или глобальными изменениями климата или загрязнением Мирового океа-

на, выбор формы фиксации результатов наблюдения/исследования. 

Тема 4. Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных ре-

сурсов мира. Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе России. 

Ресурсообеспеченность. Истощение природных ресурсов. Обеспеченность стран стратегиче-

скими ресурсами: нефтью, газом, ураном, рудными и другими полезными ископаемыми. Зе-

мельные ресурсы. Обеспеченность человечества пресной водой. Гидроэнергоресурсы Земли, 

перспективы их использования. География лесных ресурсов, лесной фонд мира. Обезлесение 

– его причины и распространение. Роль природных ресурсов Мирового океана (энергетиче-

ских, биологических, минеральных) в жизни человечества и перспективы их использования. 

Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

Практические работы 
1. Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по выбору) по источникам 

географической информации. 

2. Определение ресурсообеспеченности стран отдельными видами природных ресур-

сов. 

Раздел 3. Современная политическая карта  
Тема 1. Политическая география и геополитика. Теоретические основы геополи-

тики как науки. Политическая карта мира и изменения, на ней происходящие. Новая много-

полярная модель политического мироустройства, очаги геополитических конфликтов. Поли-

тико-географическое положение. Специфика России как евразийского и приарктического го-

сударства. 

Тема 2. Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии 

их выделения. Формы правления государства и государственного устройства. 

Раздел 4. Население мира 
Тема 1. Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира и 

динамика её изменения. Воспроизводство населения, его типы и особенности в странах с 

различным уровнем социально-экономического развития (демографический взрыв, демогра-

фический кризис, старение населения). Демографическая политика и её направления в стра-

нах различных типов воспроизводства населения. Теория демографического перехода. 

Практические работы 
1. Определение и сравнение темпов роста населения крупных по численности населе-

ния стран, регионов мира (форма фиксации результатов анализа по выбору обучающихся). 

2. Объяснение особенности демографической политики в странах с различным типом 

воспроизводства населения. 

Тема 2. Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения ми-

ра. Структура занятости населения в странах с различным уровнем социально-

экономического развития. Этнический состав населения. Крупные народы, языковые семьи и 

группы, особенности их размещения. Религиозный состав населения. Мировые и националь-

ные религии, главные районы распространения. Население мира и глобализация. География 

культуры в системе географических наук. Современные цивилизации, географические рубе-

жи цивилизации Запада и цивилизации Востока.  

Практические работы 
1. Сравнение половой и возрастной структуры в странах различных типов воспроиз-

водства населения на основе анализа половозрастных пирамид. 

2. Прогнозирование изменений возрастной структуры отдельных стран на основе ана-

лиза различных источников географической информации. 

Тема 3. Размещение населения. Географические особенности размещения населения 

и факторы, его определяющие. Плотность населения, ареалы высокой и низкой плотности 

населения. Миграции населения: причины, основные типы и направления. Расселение насе-
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ления: типы и формы. Понятие об урбанизации, её особенности в странах различных соци-

ально-экономических типов. Городские агломерации и мегалополисы мира. 

Практическая работа 
1. Сравнение и объяснение различий в соотношении городского и сельского населе-

ния разных регионов мира на основе анализа статистических данных. 

Тема 4. Качество жизни населения. Качество жизни населения как совокупность 

экономических, социальных, культурных, экологических условий жизни людей. Показатели, 

характеризующие качество жизни населения. Индекс человеческого развития как интеграль-

ный показатель сравнения качества жизни населения различных стран и регионов мира. 

Практическая работа 
1. Объяснение различий в показателях качества жизни населения в отдельных регио-

нах и странах мира на основе анализа источников географической информации. 

Раздел 5. Мировое хозяйство  

Тема 1. Состав и структура мирового хозяйства. Международное географическое 

разделение труда. Мировое хозяйство: состав. Основные этапы развития мирового хозяйст-

ва. Факторы размещения производства и их влияние на современное развитие мирового хо-

зяйства. Отраслевая, территориальная и функциональная структура мирового хозяйства. 

Международное географическое разделение труда. Отрасли международной специализации. 

Условия формирования международной специализации стран и роль географических факто-

ров в её формировании. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. Роль и 

место России в международном географическом разделении труда. 

Практическая работа 
1. Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных и постиндустриальных 

стран. 

Тема 2. Международная экономическая интеграция и глобализация мировой 

экономики. Международная экономическая интеграция. Крупнейшие международные от-

раслевые и региональные экономические союзы. Глобализация мировой экономики и её 

влияние на хозяйство стран разных социально-экономических типов. Транснациональные 

корпорации (ТНК) и их роль в глобализации мировой экономики.  

Тема 3. География главных отраслей мирового хозяйства.  
Промышленность мира. Географические особенности размещения основных видов 

сырьевых и топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, природного 

газа и угля.  

Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, «энергопере-

ход». География отраслей топливной промышленности. Крупнейшие страны-производители, 

экспортёры и импортёры нефти, природного газа и угля. Организация стран-экспортёров 

нефти. Современные тенденции развития отрасли, изменяющие её географию, «сланцевая 

революция», «водородная» энергетика, «зелёная энергетика». Мировая электроэнергетика. 

Структура мирового производства электроэнергии и её географические особенности. Быст-

рый рост производства электроэнергии с использованием ВИЭ. Страны-лидеры по развитию 

«возобновляемой» энергетики. Воздействие на окружающую среду топливной промышлен-

ности и различных типов электростанций, включая ВИЭ. Роль России как крупнейшего по-

ставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике. 

Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы чёрной и цветной ме-

таллургии. Ведущие страны-производители и экспортёры стали, меди и алюминия. Совре-

менные тенденции развития отрасли. Влияние металлургии на окружающую среду. Место 

России в мировом производстве и экспорте цветных и чёрных металлов. 

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители и экспортёры 

продукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники. 

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущие стра-

ны-производители и экспортёры минеральных удобрений и продукции химии органического 

синтеза. Ведущие страны-производители деловой древесины и продукции целлюлозно-
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бумажной промышленности. Влияние химической и лесной промышленности на окружаю-

щую среду. 

Практическая работа 
1. Представление в виде диаграмм данных о динамике изменения объёмов и структу-

ры производства электроэнергии в мире. 

Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земельными 

ресурсами. Земельный фонд мира, его структура. Современные тенденции развития отрасли. 

Органическое сельское хозяйство. Растениеводство. География производства основных про-

довольственных культур. Ведущие экспортёры и импортёры. Роль России как одного из 

главных экспортёров зерновых культур.  

Животноводство. Ведущие экспортёры и импортёры продукции животноводства. Ры-

боловство и аквакультура: географические особенности. 

Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую среду. 

Практическая работа 
2. Определение направления грузопотоков продовольствия на основе анализа стати-

стических материалов и создание карты «Основные экспортёры и импортёры продовольст-

вия». 

Сфера нематериального производства. Мировой транспорт. Роль разных видов 

транспорта в современном мире. Основные международные магистрали и транспортные уз-

лы. Мировая система научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Между-

народные экономические отношения: основные формы и факторы, влияющие на их развитие. 

География международных финансовых центров. Мировая торговля и туризм. 

12 класс 

Раздел 6. Регионы и страны  

Тема 1. Регионы мира. Зарубежная Европа.  
Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: зарубежная Ев-

ропа, зарубежная Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания.  

Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Южная 

Европа, Восточная Европа), общая экономико-географическая характеристика. Общие черты 

и особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран субрегионов. 

Геополитические проблемы региона.  

Практическая работа 
1. Сравнение по уровню социально-экономического развития стран различных субре-

гионов зарубежной Европы с использованием источников географической информации (по 

выбору учителя). 

Тема 2. Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная 

Азия, Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-

географическая характеристика. Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, 

населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического положения, 

природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран зарубежной Азии, современные 

проблемы (на примере Индии, Китая, Японии).  

Практическая работа 
1. Сравнение международной промышленной и сельскохозяйственной специализации 

Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте основных видов продукции. 

Тема 3. Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая 

экономико-географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, на-

селения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического положения при-

родно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Америки, современные проблемы 

(на примере США, Канады, Мексики, Бразилии).  

Практическая работа 
1. Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства Канады и Брази-

лии на основе анализа географических карт. 



 

210  

Тема 4. Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Цен-

тральная Африка, Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико-географическая 

характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субре-

гионов. Экономические и социальные проблемы региона. Особенности экономико-

географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран 

Африки (ЮАР, Египет, Алжир).  

Практическая работа 
1. Сравнение на основе анализа статистических данных роли сельского хозяйства в 

экономике Алжира и Эфиопии. 

Тема 5. Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического 

положения. Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и развития хо-

зяйства. Экономико-географическое положение, природно-ресурсный капитал. Отрасли ме-

ждународной специализации. Географическая и товарная структура экспорта. Океания: осо-

бенности природных ресурсов, населения и хозяйства. Место в международном географиче-

ском разделении труда.  

Тема 6. Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической 

карте мира. Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические аспек-

ты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Практическая работа 
1. Изменение направления международных экономических связей России в новых 

экономических условиях. 

Раздел 7. Глобальные проблемы человечества 
Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические. 

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста 

глобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-

экономического развития между развитыми и развивающимися странами и причина её воз-

никновения.  

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические 

проблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия человека на природу и влияни-

ем природы на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. Проблема глобальных 

климатических изменений, проблема стихийных природных бедствий, глобальные сырьевая 

и энергетическая проблемы, проблема дефицита водных ресурсов и ухудшения их качества, 

проблемы опустынивания и деградации земель и почв, проблема сохранения биоразнообра-

зия. Проблема загрязнения Мирового океана и освоения его ресурсов. 

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, роста 

городов, здоровья и долголетия человека. 

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем наро-

донаселения. 

 Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки челове-

чеством и отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, политиче-

ских, идеологических и культурных ориентиров. Участие России в решении глобальных 

проблем. 

Практическая работа 
1. Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человечества на основе ана-

лиза  

Планируемые результаты освоения программы по географии на уровне среднего 

общего образования (базовый уровень) 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность и способ-

ность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, 

системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 
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деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

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

ного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопо-

рядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демо-

кратических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дис-

криминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, уча-

ствовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение   взаимодействовать с социальным институтами в соответствии с их функция-

ми и назначением; готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) Патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уваженияк-

своемународу,чувстваответственностипередРодиной,гордостиза свой край, свою Родину, 

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

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

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

спорте, технологиях, труде; идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отече-

ства, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; сформированность нравственно-

го сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе формирова-

ния элементов географической и экологической культуры; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко- культур-

ных объектов родного края, своей страны, быта, научного и технического творчества, спорта, 

труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и  творчество своего 

и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового ис-

кусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качест-

ва творческой личности; 

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

географических наук и общественной практики, основанного на диалоге культур, способст-

вующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира для применения различных источников географической ин-

формации в решении учебных и (или) практико- ориентированных задач; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и ис-

следовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального бла-
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гополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасного 

поведения в природной среде, ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью; 

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

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области географиче-

ских наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собст-

венные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

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

мических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального 

характера экологических проблем и географических особенностей их проявления; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний, 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать 

их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

Метапредметные результаты 

В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у обучаю-

щегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуника-

тивные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть 

решены с использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

географических объектов, процессов, явлений и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; разра-

батывать план решения географической задачи с учётом анализа и имеющихся материаль-

ных и нематериальных ресурсов; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учётом 

предложенной географической задачи; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

координировать и выполнять работу при решении географических задач в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих геогра-

фические аспекты. 

Базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов ре-

шения практических географических задач, применению различных методов познания при-

родных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 
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осуществлять различные виды деятельности по получению нового географического 

знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, 

в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

владеть научным научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; фор-

мулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипоте-

зу её 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 приобретённый опыт; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельно-

сти; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить про-

блемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

выбирать и использовать различные источники географической информации, необхо-

димые для изучения проблем, которые могут быть решены средствами географии, и поиска 

путей их решения, для анализа, систематизации и интерпретации информации различных 

видов и форм представления; 

выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учётом 

её назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другие); 

оценивать достоверность информации; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий, (в том 

числе и геоинформационных систем) при решении когнитивных, коммуникативных и орга-

низационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, обеспечения информацион-

ной безопасности личности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других уча-

стников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам раз-

личных вопросов с использованием языковых средств. 

Совместная  деятельность: 

использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и воз-

можностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать дейст-

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

ников, 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, прак-

тической значимости. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 



 

214  

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ста-

вить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных си-

туациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

 

Самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям; владеть 

навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; оценивать риски и 

своевременно принимать решения для их снижения; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; ис-

пользовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов  деятельности. 

Эмоциональный интеллект: 

самосознание, включающее способность понимать своё эмоциональное состояние, 

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

принимать ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоцио-

нальным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренняя мотивация, включающая стремление к достижению цели и успеху, опти-

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

эмпатия, включающая способность понимать эмоциональное состояние других, учи-

тывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальные навыки, включающие способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

Умения принятия себя и других людей: 

Принимать себя, понимая свои недостатки и своё поведение; 

Принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты 11 класс 

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к кон-

цу 11 класса должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 
дисциплин, её участия в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры 

проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная гео-

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

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов 
и территориальной организации природы и общества: 

выбирать и использовать источники географической информации для определения 

положения и взаиморасположения объектов в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в 

пространстве, новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы рас-

пространения основных религий; 

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и площади 

территории, стран, имеющих различное географическое положение, стран с различными 
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формами правления и государственного устройства, стран-лидеров по производству основ-

ных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, основных международных 

магистралей и транспортных узлов, стран-лидеров по запасам минеральных, лесных, земель-

ных, водных ресурсов; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географи-
ческих знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: 

различать географические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, лож-

ную урбанизацию, эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический 

кризис и распознавать их проявления в повседневной жизни; 

использовать знания об  основных географических закономерностях для определения 

и сравнения свойств изученных географических объектов, процессов и явлений, в том чис-

ле:для определенияисравненияпоказателейуровня развития мирового хозяйства (объёмы ва-

лового внутреннего продукта (ВВП), промышленного, сельскохозяйственного производства 

и другие) и важнейших отраслей хозяйства в отдельных странах, сравнения показателей, ха-

рактеризующих демографическую ситуацию, урбанизацию, миграции и качество жизни на-

селения мира и отдельных стран, с использованием источников географической информа-

ции, сравнения структуры экономики  аграрных, индустриальных и постиндустриальных 

стран,  водными, земельными и лесными ресурсами с использованием источников географи-

ческой информации, для классификации крупнейших стран, в том числе по особенностям 

географического положения, форме правления и государственного устройства, уровню соци-

ально-экономического развития, типам воспроизводства населения, занимаемым ими пози-

циям относительно России, для классификации ландшафтов с использованием источников 

географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами и явлениями; между природными условиями и размещением населения, в том 

числе между глобальным изменением климата и изменением уровня Мирового океана, хо-

зяйственной деятельностью и возможными  изменениями в размещении населения, между 

развитием науки и технологии и возможностями человека прогнозировать опасные природ-

ные явления и противостоять им; 

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности, 

средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой населения, развити-

ем отраслей мирового хозяйства и особенностями их влияния на окружающую среду; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географиче-

ских знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических по-
нятий: применять социально-экономические понятия: политическая карта, государство, по-

литико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федера-

тивное государство, воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический 

кризис, демографический переход, старение населения, состав населения, структура населе-

ния, экономически активное население, индекс человеческого развития, народ, этнос, плот-

ностьнаселения,миграциинаселения,«климатическиебеженцы»,расселение населения, демо-

графическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы, развитые и раз-

вивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, 

мировое хозяйство, международная экономическая интеграция, международная хозяйствен-

ная специализация, международное географическое разделение труда, отраслевая и террито-

риальная структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая 

революция», «водородная энергетика», «зелёная энергетика», органическое сельское хозяй-

ство, глобализация мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», международные 

экономические отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географически-
ми объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природ-
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ных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследо-

вания); выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники геогра-
фической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления  закономерностей и тенденций их развития, 

прогнозирования: 

выбирать и использовать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы, соот-

ветствующие решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие ис-

точники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений; 

определять и сравнивать по географическим картам различного содержания и другим 

источникам географической информации качественные и количественные показатели, харак-

теризующие изученные географические объекты, процессы и явления; 

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной 

структуры населения отдельных стран с использованием источников географической ин-

формации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

географическую информацию для решения учебных и (или) практико-ориентированных за-

дач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для ре-

шения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 
различных источников: 

находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения гео-

графических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических про-

блем; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и 

другие) географическую информацию о населении мира и России, отраслевой и территори-

альной структуре мирового хозяйства, географических особенностях развития отдельных от-

раслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информа-

ции из различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

использовать различные источники географической информации для решения учеб-

ных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изу-
ченных социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в том числе: 

объяснять особенности демографической политики в странах с различным типом вос-

производства населения, направления международных миграций, различия в уровнях урба-

низации, в уровне и качестве жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала на 

формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; 

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об осо-

бенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнооб-
разных явлений и процессов: 

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших 

социально-экономических и геоэкологических процессов; 
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оценивать изученные  социально-экономические и геоэкологические процессы и яв-

ления, в том числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран с использованием 

источников географической информации, влияние урбанизации на окружающую среду, тен-

денции развития основных отраслей мирового хозяйства и изменения его отраслевой и тер-

риториальной структуры, изменение климата и уровня Мирового океана для различных тер-

риторий, изменение содержания парниковых газов в атмосфере и меры, предпринимаемые 

для уменьшения их выбросов; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 
общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: опи-

сывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества: различия в 

особенностях проявления глобальных изменений климата, повышения уровня Мирового 

океана, в объёмах выбросов парниковых газов в разных регионах мира, изменения геосистем 

в результате природных и антропогенных воздействий на примере регионов и стран мира, на 

планетарном уровне. 

Предметные результаты 12 класс 

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к кон-

цу 12 класса должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 
дисциплин, её участия в решении важнейших проблем человечества: определение роли гео-

графических наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов 
и территориальной организации природы и общества: 

выбирать и использовать источники географической информации для определения 

положения и взаиморасположения регионов и стран в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов  и стран в пространстве, осо-

бенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изученных 

стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географи-
ческих знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: 

распознавать географические особенности проявления процессов воспроизводства, 

миграции населения и урбанизации в различных регионах мира и изученных странах; 

использовать знания об основных географических закономерностях для определения 

географических факторов международной хозяйственной специализации изученных стран; 

сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально-экономического развития, 

специализации различных стран и по их месту в международном географическом разделении 

труда (МГРТ); для классификации стран отдельных регионов мира, в том числе по особенно-

стям географического положения, форме правления и государственного устройства, уровню 

социально-экономического развития, типам воспроизводства населения с использованием 

источников географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением насе-

ления, природными условиями и природно- ресурсным капиталом и отраслевой структурой 

хозяйства изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран Зару-

бежной Европы с использованием источников географической информации; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географиче-

ских знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических по-
нятий: применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, госу-

дарство; политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государст-

во, федеративное государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, демо-

графический кризис, старение населения, состав населения, структура населения, экономи-
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чески активное население, индекс человеческого развития, народ, этнос, плотность населе-

ния, миграции населения, расселение населения, демографическая политика, субурбаниза-

ция, ложная урбанизация; мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриаль-

ные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная 

экономическая интеграция; международная хозяйственная специализация, международное 

географическое разделение труда; отраслевая и территориальная структура мирового хозяй-

ства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», водородная энергети-

ка, «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство; глобализация мировой экономи-

ки и деглобализация, «энергопереход», международные экономические отношения, устойчи-

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

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географически-
ми объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природ-

ных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследо-

вания); выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); формулировать 

обобщения и выводы по результатам наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники геогра-
фической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, 

прогнозирования: 

выбирать и использовать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы), соот-

ветствующие решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие ис-

точники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений на территории регионов 

мира и отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим ис-

точникам географической информации качественные и количественные показатели, характе-

ризующие регионы и страны, а также географические процессы и явления, происходящие в 

них; географические факторы между народной хозяйственной специализации отдельных 

стран с использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

географическую информацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или) прак-

тико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные 

методы познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из раз-
личных источников: 

находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения ре-

гионов мира и стран (в том числе и России), их обеспеченности природными и человечески-

ми ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных проблем человече-

ства и их проявления на территории (в том числе в России); 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и 

другие) географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира 

изученных стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических 

особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информа-

ции из различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

использовать различные источники географической информации для решения учеб-

ных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изу-
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ченных социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах мира: 

объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально- экономи-

ческого развития, в том числе объяснять различие в составе, структуре и размещении насе-

ления, в уровне и качестве жизни населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой 

структуры хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной структу-

ры хозяйства изученных стран, особенности международной специализации стран и роль 

географических факторов в её формировании; особенности проявления глобальных проблем 

человечества в различных странах с использованием источников географической информа-

ции; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнооб-
разных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и 

динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; изученные 

социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; политико-

географическое положение изученных регионов, стран и России; влияние международных 

миграций на демографическую и социально-экономическую ситуацию в изученных странах; 

роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в 

мировой экономике; конкурентные преимущества экономики России; различные точки зре-

ния по актуальным экологическим и социально- экономическим проблемам мира и России; 

изменения направления международных экономических связей России в новых экономиче-

ских условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: опи-

сывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; умение при-

водить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения глобальных 

проблем. 

Тематическое планирование по географии. Среднее общее образование. 

11 класс 
№ 

п/

п 
 

Наименование 

разделов и тем 

программы 
 

Количество 

часов 

Виды деятельности Формы 

контроля 

 

Электрон- 

ные (циф-

ровые) об-

разова- 

тельные 

ресурсы 
 

Целевые ориентиры вос-

питания 

Вс

е- 

го 
 

к/р 

 

пр

/р 

 

 

 

Раздел 1. ГЕОГРАФИЯ КАК НАУКА 

1.1 Традиционные и 

новые методы в 
географии. Геогра-

фические прогнозы 

1   Различать традиционные и новые 

методы географических исследо-
ваний в разных сферах человече-

ской деятельности, выделять и 

формулировать проблемы, кото-
рые могут быть решены средст-

вами географической информа-

ции 

устный 

опрос 

https://resh

. 
edu.ru/ 

 

https://www. 
rgo.ru/ 

Проявление познава-

тельного интереса, ак-
тивности, любознатель-

ности и самостоятельно-

сти в познании. 
Овладение основными 

навыками исследователь-

ской деятельности в гео-
графических науках. 

1.2 Географическая 

культура 

1   Называть элементы географиче-

ской культуры; 

сопоставлять свои суждения по 

географическим вопросам с суж-

дениями других участников 
диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций, задавать 
вопросы по существу обсуж-

даемой темы, в том числе при 

обсуждении значимости геогра-
фиической культуры для пред-

ставителей разных профессий в 

ходе дискуссии 

устный 

опрос 

https://resh

. 

edu.ru/ 

https://www. 

rgo.ru/ 

Проявление интереса и 

уважения к культурному 

наследию народов мира 

Итого по разделу 2      

Раздел 2. Раздел. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ 

2.1 Географическая 

среда 

1   Приводить примеры изменений 

геосистем в результате природ-

ных 

устный 

опрос, 

письмен-

https://www. 

rgo.ru/ 

 

Ориентирование в деятель-

ности на научные знания о 

природе и обществе 

https://resh/
https://resh/
https://www/
https://resh/
https://resh/
https://www/
https://www/
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и антропогенных воздействий в 

регионах и странах, на планетар-

ном уровне; выбирать и исполь-
зовать различные источники гео-

графической информации, необ-

ходимые для изучения геосис-
тем и поиска путей решения 

проблем; 

развёрнуто и логично излагать 
свою точку зрения с использова-

нием языковых средств 

 

ный опрос 

2.2 Естественный и 

антропогенный 
ландшафты 

1  0,5 Использовать географические 

знания для формулирования вы-
водов заключений об опасных 

природных явлениях, климати-

ческих изменениях, повышении 
уровня Мирового океана, за-

грязнении окружающей среды 

устный 

опрос, 
письмен-

ный опрос, 

практиче-
ская рабо-

та 

https://videou

roki.net 
 

Формирование зкологиче-

ской культуры на основе 
понимания влияния соци-

ально-экономических про-

цессов на природу на гло-
бальном уровне 

2.3 Проблемы взаимо-
действия человека и 

природы 

2  0,5 устанавливать взаимосвязи ме-
жду развитием науки и техноло-

гии 

и возможностями человека про-

гнози- ровать опасные природные 

явления 

и противостоять им; 
описывать географические аспек-

ты проблем взаимодействия при-

роды 
и общества: различия в особенно-

стях проявления глобальных из-

менений климата, повышения 
уровня Мирового океана и его 

загрязнения, в объёмах выбросов 

парниковых газов 
 

устный 
опрос, 

практиче-

ская рабо-

та 

https://resh
. 

edu.ru/ 

 

Формирование ответствен-
ности за действия в при-

родной среде 

2.4 Природные ресурсы 
и их виды 

2  1 Описывать положение крупных 
месторождений полезных иско-

паемых в мире; 

приводить примеры стран-
лидеров по запасам минеральных, 

лесных, земельных, водных ре-

сурсов; оценивать природно-
ресурсный капитал одной из 

стран (по выбору) по источникам 

географической 
информации; 

письмен-
ный опрос, 

практиче-

ская 
работа, 

тестирова-

ние 

https://resh
. 

edu.ru/ 

https://www. 
rgo.ru/ 

Развитие опыта природо-
охранной и ресурсосбере-

гаю- 

щей деятельности 

Итого по разделу 6  2   

Раздел 3. СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА 

3.1 Политическая гео-
графия и геополити-

ка 

1   Различать понятия «политиче-
ская география» и «геополити-

ка»; применять понятия «поли-

тическая карта», «страна», «го-
сударство», 

«политико-географическое по-

ложение» для решения учебных 
и (или) практико-

ориентированных задач; выяв-

лять на основе различных ис-
точников информации и харак-

теризовать тенденции изменения 

политической карты мира; 
описывать новую многополярную 

мо- дель политического миро-

устройства; приводить примеры 
очагов геополити- ческих кон-

фликтов; 

характеризовать специфику по-
литико-географического положе-

ния России 

устный 
опрос, 

работа с 

картой 

https://resh
. 

edu.ru/ 

 

Развитие представления о 
современной политической 

картине мира 

3.2 Классификации и 

типология стран 

мира 

2   Приводить примеры и показы-

вать на карте наиболее крупные 

страны по численности населе-
ния и площади территории, 

страны, отличающиеся особен-

ностями географического поло-
жения, страны с различными 

Письмен-

ный опрос, 

работа с 
картами 

https://resh

. 

edu.ru/ 
 

Развитие познавательных 

интересов с учетом своих 

интересов, способностей и 
достижений 

https://videouroki/
https://videouroki/
https://resh/
https://resh/
https://resh/
https://resh/
https://www/
https://resh/
https://resh/
https://resh/
https://resh/
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формами правления и типами 

госу- дарственного устройства 

 

Итого по разделу 3      

Раздел 4. Раздел. НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

4.1 Численность и вос-

производство насе-

ления 

2  1 объяснять особенности демогра-

фической политики в странах с 

различным типом  воспроизводст-
ва  населения (при выполнении  

практической работы № 2); 

представлять в различных фор-
мах (графики, таблицы, схемы) 

информацию о численности на-

селения её динамике в мире и 
регионах; выбирать оптимальную 

форму преставления и визуали-
зации информа- ции с учётом её 

назначения в ходе выполнения 

практических работ; 

устный 

опрос, 

практиче-
ская рабо-

та 

 

https://videou

roki.net 

 

Формирование осознанного 

выражения своей  граждан-

ской принадлежности к 
многонациональному ми-

ровому сообществу 

4.2 Состав и структура 

населения 

2  1 Применять понятия «состав на-

селения», «структура населе-

ния», «эконо- мически активное 
население», 

«народ», «этнос» для решения 

учебных и (или) практико-
ориентированных задач; 

устанавливать взаимосвязи ме-

жду значениями показателей ро-
ждаемости, смертности, средней 

ожидаемой продолжительности 

жизни 

 

устный 

опрос, 
практиче-

ская рабо-

та 

https://resh

. 

edu.ru/ 
 

Формирование осознанного 

неприятия любой дискри-

минации по национальным 
и религиозным признакам 

4.3 Размещение населе-

ния 

2  0,5 Применять понятия «плотность 

населения», «расселение населе-
ния», 

«миграции населения», «субур-

банизация», «ложная урбаниза-
ция», «мегаполисы» для решения 

учебных и (или) практико-

ориентированных задач; разли-
чать и показывать на карте 

ареалы высокой и низкой плот-

ности населения 
 

письмен-

ный опрос, 
работа с 

картами 

https://resh

. 
edu.ru/ 

 

Развитие навыков исполь-

зования различных средств 
познания, накопления зна-

ний о мире 

4.4 Качество жизни 
населения 

1  0,5 Применять понятия «уровень 
жизни населения», «качество 

жизни населения», «индекс че-

ловеческого разви- тия» для ре-
шения учебных и (или) практи-

ко-ориентированных задач; раз-

личать показатели, характери-
зующие уровень жизни населе-

ния; объяснять различия в уров-

не и качестве жизни населения в 
регионах 

и странах 

практиче-
ская рабо-

та 

https://www. 
rgo.ru/ 

Формирование осознанного 
неприятия любой дискри-

минации по социальным 

признакам 

Итого по разделу 7     

Раздел 5. МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 

5.1 Состав и структура 
мирового хозяйства. 

Международное 

географическое раз-
деление труда 

2  0,5 Называть составные элементы 
мирового хозяйства, четыре 

сектора мирового хозяйства, ос-

новные формы международных 
экономических отношений и 

факторы, влияющие на их раз-

витие, географические факторы 
международной хозяйственной 

специализации стран; 

описывать основные этапы раз-
вития мирового хозяйства; 

характеризовать отраслевую, тер-
рито- риальную и функциональ-

ную структуру мирового хозяй-

ства 
 

Устный 
опрос, 

практиче-

ская рабо-
та 

https://resh
. 

edu.ru/ 

 

Развитие навыков исполь-
зования различных средств 

познания, накопления зна-

ний о мире 

5.2 Международная 

экономическая инте-
грация и глобализа-

1   Приводить примеры междуна-

родной экономической интегра-
ции; приводить примеры транс-

устный 

опрос 

https://www. 

rgo.ru/ 

Понимание и деятельност-

ное выражение ценности 
межнационального согла-

https://videouroki/
https://videouroki/
https://resh/
https://resh/
https://resh/
https://resh/
https://www/
https://resh/
https://resh/
https://www/
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ция мировой эконо-

мики 

националь ных корпораций 

(ТНК) и влияния деятельности 

ТНК на социально-эко- номиче-
ское развитие развивающихся      

стран; 

распознавать проявления процес-
сов международной экономиче-

ской интеграции и глобализации 

мировой экономики в повседнев-
ной жизни; формулировать суж-

дения и выражать свою точку зре-

ния по вопросам 

сия и сотрудничества лю-

дей 

5.3 География главных 

отраслей мирового 
хозяйства. Промыш-

ленность мира. Сель-

ское хозяйство. Сфе-
ра услуг. Мировой 

транспорт 

11  1 Называть страны-лидеры по 

произ- 
водству промышленной продук-

ции; определять тенденции раз-

вития основных отраслей про-
мышленности мира с использова-

нием различных источников ин-

формации; оценивать влияние 
изученных отраслей на окру-

жающую среду 

письмен-

ный опрос, 
устный 

опрос, 

работа с 
картами, 

практиче-

ская рабо-
та, тести-

рова- 

ние 

https://www. 

rgo.ru/ 
https://resh

. 

edu.ru/ 
 

Формирование представле-

ния о современной научной 
картине мира, достижениях 

науки и техники 

Итого по разделу 14    

Резервное время 2 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34 1 6,5     

Тематическое планирование по географии.   12 класс 
№ 

п/п 
 

Наименование разделов 

и тем программы 
 

Количество 

часов 

  Электрон- 

ные (циф-

ровые) об-

разова- 

тельные 

ресурсы 
 

Целевые ориентиры вос-

питания 

Все- 

го 
 

к/

р 

 

пр

/р 

 

Виды деятельности Формы 

контроля 

 

Раздел 1. РЕГИОНЫ И СТРАНЫ 

1.1 Регионы мира. Зарубеж-
ная Европа 

6  1 давать общую экономико-
географи- ческую арактери-

стику стран; сравнивать стра-

ны различных субрегионов 

зарубежной Европы по уровню 

социально-экономического 

развития с использованием 
источников географической 

информации; классифициро-

вать страны зарубежной Евро-
пы по особенностям географи-

ческого положения, по зани-

маемым ими позициям отно-
сительно России 

письменный 
опрос, 

устный оп-

рос, 

работа с 

картами, 

тестирова-
ние, практи-

ческая рабо-

та 

https://vide
ouroki.net 

 

Развитие навыков исполь-
зования различных средств 

познания, накопления зна-

ний о мире 

1.2 Зарубежная Азия 6  0,5 сравнивать страны 
cубрегионов зарубежной 

Азии по уровню социально-

экономического развития, 
специализацию различных 

стран зарубежной Азии с 

использованием источников 
географической инфор мации 

(при выполнении практиче-

ской работы № 1); 
давать общую экономико-

географическую характеристи-

ку стран 

письменный 
опрос, 

устный оп-

рос, 
работа с 

картами, 

тестирова-
ние, практи-

ческая рабо-

та 

https://vide
ouroki.net 

 

Формирование представле- 
ния о современной геогра-

фической картине мира 

1.3 Америка 6 1 0,5 классифицировать страны 

Америки по особенностям 

географического положе-
ния, по типам воспроизвод-

ства населения, по занимае-
мым ими позициям относи-

тельно России; описывать 

особенности природно- ре-
сурсного капитала, населе-

ния 

и хозяйства субрегионов 
Америки; определять черты 

письменный 

опрос, 

устный оп-
рос, 

работа с 
картами, 

тестирова-

ние,  практи-
ческая рабо-

та 

https://vide

ouroki.net 

 

Проявление познава-

тельного интереса, ак-

тивности, любознатель-
ности и самостоятельно-

сти в познании. 
Ориентирование в деятель-

ности на научные знания о 

природе и обществе, взаи-
мосвязи человека и при-

родной среды. 

https://www/
https://resh/
https://resh/
https://videouroki/
https://videouroki/
https://videouroki/
https://videouroki/
https://videouroki/
https://videouroki/
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сходства и разли чия в осо-

бенностях природно-

ресурсного капитала, населе-
ния и  хозяйства США и Ка-

нады с  использовани ем ис-

точников географической 
информации; 

устанавливать причинно-

следствен- ные связи и законо-
мерности размеще ния населения 

и объектов хозяйствен ной дея-

тельности США и Канады; 

1.4 Африка 4  0,5 Называть субрегионы Афри-

ки; описывать особенности 
природно-ресурсного капита-

ла, населения и  хозяйства 

субрегионов Африки; опре-
делять географические фак-

торы международной хозяй-

ственной специализации  
ЮАР,  Алжира, Египта с 

использованием источников 

географической информа-

ции; устанавливать принад-

лежность стран субрегиона 

(любого) к одному из уров-
ней экономического разви-

тия, 

письменный 

опрос, 
устный оп-

рос, 

работа с 
картами, 

тестирова-

ние, практи-
ческая рабо-

та 

https://vide

ouroki.net 
 

Развитие навыков исполь-

зования различных средств 
познания, накопления зна-

ний о мире 

1.5 Австралия и Океания 2   Описывать особенности по-
ложения, природно-

ресурсного капитала, насе-

ления, хозяйства Австра-
лии; 

определять географические 

факторы международной хо-
зяйственной специализации 

Австралии и стран Океании с 

использованием источников 
географической информации; 

представлять в различных 
формах (графики, таблицы, 

схемы, диаграммы, карты) 

информацию о размещении 
хозяйства Австралии 

Устный 
опрос, рабо-

та с картами 

https://vide
ouroki.net 

 

Проявление самостоя-
тельности в познании. 

Развитие познавательного 

интереса с учетом способ-
ностей, достижений, инди-

видуальных интересов. 

1.6 Россия на геополитиче-

ской, геоэкономической 
и геодемографической 

карте мира 

3  1 Характеризовать политико-

географическое положение 
России с использованием ис-

точников географи- ческой 

информации, конкурентные 
преимущества экономики 

России, роль России в между-

народном географическом 
разделении труда; оценивать 

политико-географическое по-

ложение России, влияние ме-
жду- народных миграций на 

демографическую и социально-

экономическую ситуацию в 
России 

Устный 

опрос, рабо-
та с картами, 

практическая 

работа. 

https://ww

w. 
rgo.ru/ 

Понимание и деятельност- 

ное выражение ценности 
межнационального согла-

сия и сотрудничества лю-

дей 

Итого по разделу 27    

Раздел 2. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

2.1 Глобальные проблемы 
человечества 

4  0,5 Приводить примеры проявле-
ния глобальных проблем, в 

решении которых принимает 

участие современная геогра-
фическая наука на регио-

нальном уровне, в разных 

странах, 
в том числе и России, при-

меры взаимосвязи глобаль-

ных проблем человечества, 
примеры изменений геосистем 

в результате природных и ан-

тропогенных воздействий 
 

Устный 
опрос, рабо-

та с картами, 

практическая 
работа 

https://resh
.edu.ru/ 

 

https://vide
ouroki.net 

https://ww

w. 
rgo.ru/ 

Применение знаний естест-
венных наук для разумного 

природополь- 

зования в общественном 
пространстве 

Итого по разделу 4     

https://videouroki/
https://videouroki/
https://videouroki/
https://videouroki/
https://www/
https://www/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki/
https://videouroki/
https://www/
https://www/
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Резервное время 3       
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

34 1 4     

 

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

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый уровень) (предметная 

область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по физике, 

физика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по физике. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения физики, характери-

стику психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых резуль-

татов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по физике включают личностные, ме-

тапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

Программа по физике базового уровня на уровне среднего общего образования разра-

ботана на основе положений и требований к результатам освоения основной образователь-

ной программы, представленных в ФГОС СОО, а также с учётом федеральной рабочей про-

граммы воспитания и концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образова-

тельных организациях Российской Федерации, реализующих основные образовательные 

программы. 

Содержание программы по физике направлено на формирование естественно-научной 

картины мира обучающихся 10–11 классов при обучении их физике на базовом уровне на 

основе системно-деятельностного подхода. Программа по физике соответствует требованиям 

ФГОС СОО к планируемым личностным, предметным и метапредметным результатам обу-

чения, а также учитывает необходимость реализации межпредметных связей физики с есте-

ственно-научными учебными предметами. В ней определяются основные цели изучения фи-

зики на уровне среднего общего образования, планируемые результаты освоения курса фи-

зики: личностные, метапредметные, предметные (на базовом уровне). 

Программа по физике включает: 

Планируемые результаты освоения курса физики на базовом уровне, в том числе 

предметные результаты по годам обучения; 

Содержание учебного предмета «Физика» по годам обучения; 

Программа по физике может быть использована учителями как основа для составле-

ния своих рабочих программ. При разработке рабочей программы в тематическом планиро-

вании должны быть учтены возможности использования электронных (цифровых) образова-

тельных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные про-

граммы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лабора-

тории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), реализующи-

ми дидактические возможности информационно-коммуникационных технологий, содержа-

ние которых соответствует законодательству об образовании. 

Программа по физике предоставляет возможность для реализации различных методи-

ческих подходов к организации обучения физике при условии сохранения обязательной час-

ти содержания курса.  

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных учебных предметов, 

поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, био-

логией, физической географией и астрономией. Использование и активное применение фи-
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зических знаний определяет характер и развитие разнообразных технологий в сфере энерге-

тики, транспорта, освоения космоса, получения новых материалов с заданными свойствами и 

других. Изучение физики вносит основной вклад в формирование естественно-научной кар-

тины мира обучающихся, в формирование умений применять научный метод познания при 

выполнении ими учебных исследований.  

В основу курса физики для уровня среднего общего образования положен ряд идей, 

которые можно рассматривать как принципы его построения. 

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершённым, он 

содержит материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, так и со-

временной физики. 

Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединён вокруг 

физических теорий. Ведущим в курсе является формирование представлений о структурных 

уровнях материи, веществе и поле. 

Идея гуманитаризации. Реализация идеи предполагает использование гуманитарного 

потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества, а 

также с мировоззренческими, нравственными и экологическими проблемами. 

Идея прикладной направленности. Курс физики предполагает знакомство с широким 

кругом технических и технологических приложений изученных теорий и законов.  

Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания, посвя-

щённых экологическим проблемам современности, которые связаны с развитием техники и 

технологий, а также обсуждения проблем рационального природопользования и экологиче-

ской безопасности. 

Стержневыми элементами курса физики на уровне среднего общего образования яв-

ляются физические теории (формирование представлений о структуре построения физиче-

ской теории, роли фундаментальных законов и принципов в современных представлениях о 

природе, границах применимости теорий, для описания естественно-научных явлений и про-

цессов).  

Системно-деятельностный подход в курсе физики реализуется прежде всего за счёт 

организации экспериментальной деятельности обучающихся. Для базового уровня курса фи-

зики – это использование системы фронтальных кратковременных экспериментов и лабора-

торных работ, которые в программе по физике объединены в общий список ученических 

практических работ. Выделение в указанном перечне лабораторных работ, проводимых для 

контроля и оценки, осуществляется участниками образовательного процесса исходя из осо-

бенностей планирования и оснащения кабинета физики. При этом обеспечивается овладение 

обучающимися умениями проводить косвенные измерения, исследования зависимостей фи-

зических величин и постановку опытов по проверке предложенных гипотез. 

Решение расчётных и качественных задач с заданной физической моделью, позво-

ляющее применять изученные законы и закономерности как из одного раздела курса, так и 

интегрируя знания из разных разделов. Для качественных задач приоритетом являются зада-

ния на объяснение протекания физических явлений и процессов в окружающей жизни, тре-

бующие выбора физической модели для ситуации практико-ориентированного характера.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО к материально-техническому обеспече-

нию учебного процесса базовый уровень курса физики на уровне среднего общего образова-

ния должен изучаться в условиях предметного кабинета физики или в условиях интегриро-

ванного кабинета предметов естественно-научного цикла. Наличие в кабинете физики необ-

ходимого лабораторного оборудования для выполнения указанных в программе по физике 

ученических практических работ и демонстрационного оборудования обязательно.  

Демонстрационное оборудование формируется в соответствии с принципом мини-

мальной достаточности и обеспечивает постановку перечисленных в программе по физике 

ключевых демонстраций для исследования изучаемых явлений и процессов, эмпирических и 

фундаментальных законов, их технических применений.  

Лабораторное оборудование для ученических практических работ формируется в виде 
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тематических комплектов и обеспечивается в расчёте одного комплекта на двух обучающих-

ся. Тематические комплекты лабораторного оборудования должны быть построены на ком-

плексном использовании аналоговых и цифровых приборов, а также компьютерных измери-

тельных систем в виде цифровых лабораторий. 

Основными целями изучения физики в общем образовании являются:  

Формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, 

развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

Развитие представлений о научном методе познания и формирование исследователь-

ского отношения к окружающим явлениям; 

Формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения ма-

терии и фундаментальных законов физики; 

Формирование умений объяснять явления с использованием физических знаний и на-

учных доказательств; 

Формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, 

техники и технологий. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач в процессе изу-

чения курса физики на уровне среднего общего образования: 

Приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах, тео-

риях, включая механику, молекулярную физику, электродинамику, квантовую физику и эле-

менты астрофизики; 

Формирование умений применять теоретические знания для объяснения физических 

явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

Освоение способов решения различных задач с явно заданной физической моделью, 

задач, подразумевающих самостоятельное создание физической модели, соответствующей 

условиям задачи; 

Понимание физических основ и принципов действия технических устройств и техно-

логических процессов, их влияния на окружающую среду;  

Овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических экс-

периментов, анализа и интерпретации информации, определения достоверности полученного 

результата; 

Создание условий для развития умений проектно-исследовательской, творческой дея-

тельности. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения физики – 136 часов: в 11 классе – 

68 часов (2 часа в неделю), в 12 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных и практических работ 

является рекомедованным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и опытов с 

учётом индивидуальных особенностей обучающихся.  

Содержание обучения по учебному предмету «Физика» (базовый уровень) 

11 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. 

Принцип соответствия. 

Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в 

практической деятельности людей. 

Демонстрации 

Аналоговые и цифровые измерительные приборы, компьютерные датчики. 

Раздел 2. Механика 

Тема 1. Кинематика 

Механическое движение. Относительность механического движения. Система отсчёта. 
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Траектория. 

Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и ускорение 

материальной точки, их проекции на оси системы координат. Сложение перемещений и 

сложение скоростей. 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости 

координат, скорости, ускорения, пути и перемещения материальной точки от времени. 

Свободное падение. Ускорение свободного падения. 

Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. Угловая скорость, линейная скорость. Период и частота 

обращения. Центростремительное ускорение. 

Технические устройства и практическое применение: спидометр, движение снарядов, 

цепные и ремённые передачи. 

Демонстрации 

Модель системы отсчёта, иллюстрация кинематических характеристик движения. 

Преобразование движений с использованием простых механизмов. Падение тел в 

воздухе и в разреженном пространстве. 

Наблюдение  движения тела, брошенного под углом к горизонту и  горизонтально. 

Измерение ускорения свободного падения. Направление скорости при движении по 

окружности. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение неравномерного движения с целью определения мгновенной скорости. 

Исследование соотношения между путями, пройденными телом за последовательные 

равные промежутки времени при равноускоренном движении с начальной скоростью, равной 

нулю. 

Изучение движения шарика в вязкой жидкости. Изучение движения тела, брошенного 

горизонтально. 

Тема 2. Динамика 

Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы 

отсчёта. 

Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютона 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 твёрдого тела. 

Момент силы относительно оси вращения. Плечо силы. Условия равновесия твёрдого 

тела. 

Технические устройства и практическое применение: подшипники, движение 

искусственных спутников. 

Демонстрации 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Невесомость. Вес тела при ускоренном подъёме и падении. Сравнение сил трения 

покоя, качения и скольжения. 

Условия равновесия твёрдого тела. Виды равновесия. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение движения бруска по наклонной плоскости. 

Исследование зависимости сил упругости, возникающих в пружине  
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И  резиновом образце, от их деформации. 

Исследование условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения. 

Тема 3. Законы сохранения в механике 

Импульс материальной точки (тела), системы материальных точек. Импульс силы и 

изменение импульса тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа силы. Мощность силы. 

Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об изменении кинетической 

энергии. 

Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упруго деформированной пружины. 

Потенциальная энергия тела вблизи поверхности Земли. 

Потенциальные и непотенциальные силы. Связь работы непотенциальных сил с 

изменением механической энергии системы тел. Закон сохранения механической энергии. 

Упругие и неупругие столкновения. 

Технические устройства и практическое применение: водомёт, копёр, пружинный 

пистолет, движение ракет. 

Демонстрации 

Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение абсолютно неупругого удара с помощью двух одинаковых нитяных 

маятников. 

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 молекулярно-кинетической теории и их опытное обоснование. 

Броуновское движение. Диффузия. Характер движения и взаимодействия частиц вещества. 

Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел и объяснение свойств вещества на основе 

этих моделей. Масса и размеры молекул. Количество вещества. Постоянная Авогадро. 

Тепловое равновесие. Температура и её измерение. Шкала температур Цельсия. 

Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

идеального газа. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц газа. Шкала температур Кельвина. Газовые законы.   Уравнение   

Менделеева–Клапейрона.   Закон   Дальтона.   Изопроцессы в идеальном газе с постоянным 

количеством вещества. Графическое представление изопроцессов: изотерма, изохора, изобара. 

Технические устройства и практическое применение: термометр, барометр. 

Демонстрации 

Опыты, доказывающие дискретное строение вещества, фотографии молекул 

органических соединений. 

Опыты по диффузии жидкостей и газов. Модель броуновского движения. 

Модель опыта Штерна. 

Опыты, доказывающие существование межмолекулярного взаимодействия. Модель, 

иллюстрирующая природу давления газа на стенки сосуда. 

Опыты, иллюстрирующие уравнение состояния идеального газа, изопроцессы. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Определение массы воздуха в классной комнате на основе измерений объёма 

комнаты, давления и температуры воздуха в ней. 

Исследование зависимости между параметрами состояния разреженного газа. 

Тема 2. Основы термодинамики 

Термодинамическая система. Внутренняя энергия термодинамической системы и 

способы её изменения. Количество теплоты и работа. Внутренняя энергия одноатомного 

идеального газа. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Удельная 



 

229  

теплоёмкость вещества. Количество теплоты при теплопередаче. 

Понятие об адиабатном процессе. Первый закон термодинамики. Применение первого 

закона термодинамики к изопроцессам. Графическая интерпретация работы газа. 

Второй закон термодинамики. Необратимость процессов в природе. 

Тепловые машины. Принципы действия тепловых машин. Преобразования энергии в 

тепловых машинах. Коэффициент полезного действия тепловой машины. Цикл Карно и его 

коэффициент полезного действия. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Технические устройства и практическое применение: двигатель внутреннего 

сгорания, бытовой холодильник, кондиционер. 

Демонстрации 

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы: вылет пробки из 

бутылки под действием сжатого воздуха, нагревание эфира в латунной трубке путём трения 

(видеодемонстрация). 

Изменение внутренней энергии (температуры) тела при теплопередаче. Опыт по 

адиабатному расширению воздуха (опыт с воздушным огнивом). 

Модели паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, реактивного двигателя. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение удельной теплоёмкости. 

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. 

Твёрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойств кристаллов. 

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 современных материалов, в том числе наноматериалов, и 

нанотехнологии. 

Демонстрации 

Свойства насыщенных паров. 

Кипение при пониженном давлении. Способы измерения влажности. 

Наблюдение нагревания и плавления кристаллического вещества. Демонстрация 

кристаллов. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение относительной влажности воздуха. 

Раздел 4. Электродинамика 

Тема 1. Электростатика 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон сохранения электрического заряда. 

Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Точечный электрический заряд. 

Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей. Линии напряжённости электрического поля. 

Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Проводники 

и диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость. 

Электроёмкость. Конденсатор.   Электроёмкость   плоского   конденсатора. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Технические устройства и практическое применение: электроскоп, электрометр, 

электростатическая защита, заземление электроприборов, конденсатор, копировальный 

аппарат, струйный принтер. 

Демонстрации 

Устройство и принцип действия электрометра. Взаимодействие наэлектризованных 
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тел. 

Электрическое поле заряженных тел. Проводники в электростатическом поле. 

Электростатическая защита. Диэлектрики в электростатическом поле. 

Зависимость электроёмкости плоского конденсатора от площади пластин, расстояния 

между ними и диэлектрической проницаемости. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение электроёмкости конденсатора. 

Тема 2. Постоянный электрический ток. Токи в различных средах 

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники тока. 

Сила тока. Постоянный ток. 

Напряжение. Закон Ома для участка цепи. 

Электрическое  сопротивление. Удельное сопротивление вещества. 

Последовательное, параллельное, смешанное соединение проводников. 

Работа электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Мощность электрического тока. 

Электродвижущая сила и внутреннее сопротивление источника тока. Закон Ома для 

полной (замкнутой) электрической цепи. Короткое замыкание. 

Электронная проводимость твёрдых 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 сопротивления, вакуумный диод, термисторы и фоторезисторы, 

полупроводниковый диод, гальваника. 

Демонстрации 

Измерение силы тока и напряжения. 

Зависимость сопротивления цилиндрических проводников от длины, площади 

поперечного сечения и материала. 

Смешанное соединение проводников. 

Прямое измерение электродвижущей силы. Короткое замыкание гальванического 

элемента и оценка внутреннего сопротивления. 

Зависимость сопротивления металлов от температуры. Проводимость электролитов. 

Искровой разряд и проводимость воздуха. Односторонняя проводимость диода. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение смешанного соединения резисторов. 

Измерение электродвижущей силы источника тока и его внутреннего сопротивления. 

Наблюдение электролиза. 

Межпредметные связи 

Изучение курса физики базового уровня в 11 классе осуществляется с учётом 

содержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии 

и технологии. 

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: 

явление, научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, 

эксперимент, моделирование, модель, измерение. 

Математика: решение системы уравнений, линейная функция, парабола, гипербола, 

их графики и свойства, тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, котангенс, 
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основное тригонометрическое тождество, векторы и их проекции на оси координат, 

сложение векторов. 

Биология: механическое движение в живой природе, диффузия, осмос, теплообмен 

живых организмов (виды теплопередачи, тепловое равновесие), электрические явления в 

живой природе. 

Химия: дискретное строение вещества, строение атомов и молекул, моль вещества, 

молярная масса, тепловые свойства твёрдых тел, жидкостей и газов, электрические свойства 

металлов, электролитическая диссоциация, гальваника. 

География: влажность воздуха, ветры, барометр, термометр. 

Технология: преобразование движений с использованием механизмов, учёт трения в 

технике,   подшипники,   использование закона сохранения   импульса в технике (ракета, 

водомёт и другие), двигатель внутреннего сгорания, паровая турбина, бытовой холодильник, 

кондиционер, технологии получения современных материалов, в том числе наноматериалов, и 

нанотехнологии, электростатическая защита, заземление электроприборов, ксерокс, 

струйный принтер, электронагревательные приборы, электроосветительные приборы, 

гальваника. 

11 КЛАСС 

Раздел 4. Электродинамика 

Тема 3. Магнитное поле. Электромагнитная индукция 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. 

Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной 

индукции. Картина линий магнитной индукции поля постоянных магнитов. 

Магнитное поле проводника с током. Картина линий индукции магнитного поля 

длинного прямого проводника и замкнутого кольцевого проводника, катушки с током. Опыт 

Эрстеда. Взаимодействие проводников с током. 

Сила Ампера, её модуль и направление. 

Сила Лоренца, её модуль и направление. Движение заряженной частицы в 

однородном магнитном поле. Работа силы Лоренца. 

Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной индукции. 

Электродвижущая сила индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея. 

Вихревое электрическое поле. Электродвижущая сила индукции в проводнике, 

движущемся поступательно в однородном магнитном поле. 

Правило Ленца. 

Индуктивность. Явление самоиндукции. Электродвижущая  

сила  самоиндукции. 

Энергия магнитного поля катушки с током. Электромагнитное поле. 

Технические устройства и практическое применение: постоянные магниты, 

электромагниты, электродвигатель, ускорители элементарных частиц, индукционная печь. 

Демонстрации 

Опыт Эрстеда. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. Линии индукции магнитного поля. 

Взаимодействие двух проводников с током. Сила Ампера. 

Действие силы Лоренца на ионы электролита. Явление электромагнитной индукции. 

Правило Ленца. 

Зависимость электродвижущей силы индукции от скорости изменения магнитного 

потока. 

Явление самоиндукции. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение магнитного поля катушки с током. 

Исследование действия постоянного магнита на рамку с током. Исследование явления 

электромагнитной индукции. 

Раздел 5. Колебания и волны 
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Тема 1. Механические и электромагнитные колебания 

Колебательная система. Свободные механические колебания. Гармонические 

колебания. Период, частота, амплитуда и фаза колебаний. Пружинный маятник. 

Математический маятник. Уравнение гармонических колебаний. Превращение энергии при 

гармонических колебаниях. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальном 

колебательном контуре. Аналогия между механическими и электромагнитными 

колебаниями. Формула Томсона. Закон сохранения энергии в идеальном колебательном 

контуре 

Представление о затухающих колебаниях. Вынужденные механические колебания. 

Резонанс. Вынужденные электромагнитные колебания. 

Переменный ток. Синусоидальный переменный ток. Мощность переменного тока. 

Амплитудное и действующее значение силы тока и напряжения. 

Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Экологические риски при производстве электроэнергии. Культура использования 

электроэнергии в повседневной жизни. 

Технические устройства и практическое применение: электрический звонок, 

генератор переменного тока, линии электропередач. 

Демонстрации 

Исследование параметров колебательной системы (пружинный Или    математический 

маятник). 

Наблюдение затухающих колебаний. Исследование свойств вынужденных колебаний. 

Наблюдение резонанса. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограммы (зависимости силы тока и напряжения от времени)           для 

электромагнитных колебаний. 

Резонанс при последовательном соединении резистора, катушки индуктивности и 

конденсатора. 

Модель линии электропередачи. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Исследование зависимости периода малых колебаний груза на нити от длины нити и 

массы груза. 

Исследование переменного тока в цепи из последовательно соединённых  

конденсатора, катушки и резистора. 

Тема 2. Механические и электромагнитные волны 

Механические волны, условия распространения. Период. Скорость распространения и 

длина волны. Поперечные и продольные волны. Интерференция и дифракция механических 

волн. 

Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр звука. 

Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн. Взаимная 

ориентация векторов E, B, v в электромагнитной волне. Свойства электромагнитных волн: 

отражение, преломление, поляризация, дифракция, интерференция. Скорость 

электромагнитных волн. 

Шкала    электромагнитных   волн.    Применение    электромагнитных   волн в 

технике и быту. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация. Электромагнитное загрязнение 

окружающей среды. 

Технические устройства и практическое применение: музыкальные инструменты, 

ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, 

антенна, телефон, СВЧ-печь. 

Демонстрации 

Образование и распространение поперечных и продольных волн. Колеблющееся тело 
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как источник звука. 

Наблюдение отражения и преломления механических волн. Наблюдение 

интерференции и дифракции механических волн. Звуковой резонанс. 

Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с амплитудой и частотой 

колебаний. 

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   отражения   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 белого 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 решётка. Условие наблюдения главных максимумов 

при падении монохроматического света на дифракционную решётку. 

Поляризация света. 

Технические устройства и практическое применение: очки, лупа, фотоаппарат, 

проекционный аппарат, микроскоп, телескоп, волоконная оптика, дифракционная решётка, 

поляроид. 

Демонстрации 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

Оптические приборы. 

Полное внутреннее отражение. Модель световода. Исследование свойств изображений 

в линзах. 

Модели микроскопа, телескопа. Наблюдение интерференции света. Наблюдение 

дифракции света. 

Наблюдение дисперсии света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решётки. Наблюдение поляризации 

света. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение показателя преломления стекла. Исследование свойств изображений в 

линзах.     Наблюдение дисперсии света. 

Раздел 6. Основы специальной теории относительности 

Границы применимости классической механики. Постулаты специальной теории 

относительности: инвариантность модуля скорости света в вакууме, принцип 

относительности Эйнштейна. 

Относительность одновременности. Замедление времени и сокращение длины. 

Энергия и импульс релятивистской частицы. 

Связь массы с энергией и импульсом релятивистской частицы. Энергия покоя. 

12 класс 

Раздел 7. Квантовая физика 
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Тема 1. Элементы квантовой оптики 

Фотоны. Формула Планка связи энергии фотона с его частотой. Энергия и импульс 

фотона. 

Открытие и исследование фотоэффекта. Опыты А.Г. Столетова. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. «Красная граница» фотоэффекта. 

Давление света. Опыты П.Н. Лебедева. Химическое действие света. 

Технические устройства и практическое применение: фотоэлемент, фотодатчик, 

солнечная батарея, светодиод. 

Демонстрации 

Фотоэффект на установке с цинковой пластиной. Исследование законов внешнего 

фотоэффекта. 

Светодиод. 

Солнечная батарея. 

Тема 2. Строение атома 

Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию α-частиц. Планетарная 

модель атома. Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотонов при переходе атома с одного 

уровня энергии на другой. Виды спектров. Спектр уровней энергии атома водорода. 

Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Спонтанное и вынужденное излучение. 

Технические устройства и практическое применение: спектральный анализ 

(спектроскоп), лазер, квантовый компьютер. 

Демонстрации 

Модель опыта Резерфорда. Определение длины волны лазера. 

Наблюдение линейчатых спектров излучения. Лазер. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Наблюдение линейчатого спектра. 

Тема 3. Атомное ядро 

Эксперименты, доказывающие сложность строения ядра. Открытие 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. 

Ядерный реактор. Термоядерный синтез. Проблемы и перспективы ядерной 

энергетики. Экологические аспекты ядерной энергетики. 

Элементарные частицы. Открытие позитрона. 

Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. Фундаментальные 

взаимодействия. Единство физической картины мира. 

Технические устройства и практическое применение: дозиметр, камера Вильсона, 

ядерный реактор, атомная бомба. 

Демонстрации 

Счётчик ионизирующих частиц. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Исследование треков частиц (по готовым фотографиям). 

Раздел 8. Элементы астрономии и астрофизики 

Этапы развития астрономии. Прикладное и мировоззренческое значение астрономии. 

Вид звёздного неба. Созвездия, яркие звёзды, планеты, их видимое движение. 

Солнечная система. 

Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца и звёзд. Звёзды, их 
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основные характеристики. Диаграмма «спектральный класс – светимость». Звёзды главной 

последовательности. Зависимость «масса – светимость» для звёзд главной 

последовательности. Внутреннее строение звёзд.   Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звёзд. Этапы жизни звёзд. 

Млечный Путь – наша Галактика. Положение и движение Солнца в Галактике. 

Типы галактик. Радиогалактики и квазары. Чёрные дыры в ядрах галактик. 

Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Разбегание галактик. 

Теория Большого взрыва. Реликтовое излучение. 

Масштабная структура Вселенной. Метагалактика. Нерешённые проблемы 

астрономии. 

Ученические наблюдения 

Наблюдения невооружённым глазом с использованием компьютерных приложений 

для определения положения небесных объектов на конкретную дату: основные созвездия 

Северного полушария и яркие звёзды. 

Наблюдения в телескоп Луны, планет, Млечного Пути. 

Обобщающее повторение 

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 мира в общем 

ряду современных естественно-научных представлений о природе. 

Межпредметные связи 

Изучение курса физики базового уровня в 11 классе осуществляется с учётом 

содержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии 

и технологии. 

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: 

явление, научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, 

эксперимент, моделирование, модель, измерение. 

Математика: решение системы уравнений, тригонометрические функции: синус, 

косинус, тангенс, котангенс, основное тригонометрическое тождество, векторы и их 

проекции на оси координат, сложение векторов, производные элементарных функций, 

признаки подобия треугольников, определение площади плоских фигур и объёма тел. 

Биология: электрические явления в живой природе, колебательные движения в живой 

природе, оптические явления в живой природе, действие радиации на живые организмы. 

Химия: строение атомов и молекул, кристаллическая структура твёрдых тел, 

механизмы образования кристаллической решётки, спектральный анализ. 

География: магнитные полюса Земли, залежи магнитных руд, фотосъёмка земной 

поверхности, предсказание землетрясений. 

Технология: линии электропередач, генератор переменного тока, электродвигатель, 

индукционная печь, радар, радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь, 

проекционный аппарат, волоконная оптика, солнечная батарея. 

Планируемые результаты учебного предмета «Физика» 

Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования 

(базовый уровень) должно обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных 

и предметных образовательных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 
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1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и  демократических 

ценностей; 

готовность вести совместную деятельность в интересахгражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма; ценностное 

отношение к государственным символам, достижениям российских учёных в области физики 

и технике; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность 

оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в 

деятельности учёного; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, присущего 

физической науке;трудового воспитания: 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе связанным 

с физикой и техникой, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики на 

протяжении всей жизни; 

5) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

Расширение опыта деятельности экологической направленности на основе 

имеющихся знаний по физике; 

6) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

физической науки; 

осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения физики 

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых физических явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов  целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
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комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Базовые исследовательские действия: 

Владеть научной терминологией, ключевыми понятиями иметодами       физической 

науки; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной  деятельности в 

области физики, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения задач физического содержания, применению различных методов познания; 

владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

учебных проектов в области физики; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу 

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

и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в том 

числе при изучении физики; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

уметь переносить знания по физике в практическую область жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, 

предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие 

альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

владеть   навыками    получения    информации    физического    содержания из 

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

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

оценивать достоверность информации; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в    

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

осуществлять общение на уроках физики и во вне-урочной деятельности; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; развёрнуто и 

логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; выбирать 

тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, 

и возможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, 

организовывать и координировать действия по её достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

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

разработанным критериям; 

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

практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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Самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики и 

астрономии, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи; 

самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, план 

выполнения практической работы с учётом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за 

решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в

 деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; принимать себя, 

понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки. 

В процессе достижения   личностных   результатов   освоения   программы по 

физике для уровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуется

 эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

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

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении общения, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность   выстраивать   отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 10 классе предметные результаты на базовом уровне должны 

отражать сформированность у обучающихся умений: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта, абсолютно твёрдое тело, идеальный газ, модели строения 

газов, жидкостей и твёрдых тел, точечный электрический заряд при решении физических 

задач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов 

механики, молекулярно-кинетической теории строения вещества и электродинамики: 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, 
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движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, диффузия, броуновское 

движение, строение жидкостей и твёрдых тел, изменение объёма 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 изопроцессах, электризация тел, 

взаимодействие зарядов; 

описывать механическое движение, используя физические величины: координата, 

путь, перемещение, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

описывать изученные тепловые свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: давление газа, температура, средняя кинетическая энергия 

хаотического движения молекул, среднеквадратичная скорость молекул, количество 

теплоты, внутренняя энергия, работа газа, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинам; 

описывать изученные электрические свойства вещества и электрические явления 

(процессы), используя физические величины: электрический заряд, электрическое поле, 

напряжённость поля, потенциал, разность потенциалов; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы; указывать 

формулы, 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 сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип 

равноправия инерциальных систем отсчёта, молекулярно-кинетическую теорию строения 

вещества, газовые законы, связь средней кинетической энергии теплового движения молекул 

с абсолютной температурой, первый закон термодинамики, закон сохранения электрического 

заряда, закон Кулона, при этом различать словесную формулировку закона, его 

математическое выражение и условия (границы, области) применимости; 

объяснять основные принципы действия машин, приборов и технических устройств; 

различать условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с 

использованием прямых, и косвенных измерений, при этом формулировать проблему/задачу   

и   гипотезу   учебного   эксперимента,    собирать    установку из предложенного 

оборудования, проводить опыт и формулировать выводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки 

погрешностей измерений; 

исследовать зависимости между физическими величинами с использованием прямых 

измерений, при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного 

эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием 

измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчётные 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 её решения, 

проводить расчёты и оценивать реальность полученного значения физической величины; 
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решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

использовать при решении учебных задач современные информационные технологии 

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

информации, полученной из различных источников, критически анализировать получаемую 

информацию; 

приводить примеры   вклада   российских   и   зарубежных   учёных-физиков в 

развитие науки, объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; 

использовать теоретические знания по физике   в   повседневной   жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу 

группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в 

нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в 

решение рассматриваемой проблемы. 

К концу обучения в 12 классе предметные результаты на базовом уровне должны 

отражать сформированность у обучающихся умений: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей, целостность и единство физической картины мира; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: точечный 

электрический заряд, луч света, точечный источник света, ядерная модель атома, нуклонная 

модель атомного ядра при решении физических задач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов 

электродинамики и квантовой физики: электрическая проводимость, тепловое, световое, 

химическое, магнитное действия тока, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

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

электромагнитные колебания и волны, прямолинейное распространение света, отражение, 

преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света, 

фотоэлектрический эффект (фотоэффект), световое давление, возникновение линейчатого 

спектра атома водорода, естественная и искусственная радиоактивность;описывать 

изученные свойства вещества (электрические, магнитные, оптические, электрическую 

проводимость различных сред) и электромагнитные явления (процессы), используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, разность потенциалов, электродвижущая сила, работа тока, 

индукция магнитного поля, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность катушки, энергия 

электрического и магнитного полей, период и частота колебаний в колебательном контуре, 

заряд и сила тока в процессе гармонических электромагнитных колебаний, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы, указывать формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами; 

описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические 

величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и импульс 

фотона, период полураспада, энергия связи атомных ядер, при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, указывать   формулы,   

связывающие   данную   физическую   величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и 

принципы: закон Ома, законы последовательного и параллельного соединения проводников, 

закон Джоуля–Ленца, закон электромагнитной индукции, закон прямолинейного 

распространения света, законы отражения света, законы преломления света, уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта, закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон 
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сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, постулаты Бора, закон 

радиоактивного распада, при этом различать словесную формулировку закона, его 

математическое выражение и условия (границы, области) применимости; 

определять направление вектора индукции магнитного поля проводника с током, 

силы Ампера и силы Лоренца; 

строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой; 

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с 

использованием прямых, и косвенных измерений: при этом формулировать проблему/задачу   

и   гипотезу   учебного   эксперимента,    собирать    установку из предложенного 

оборудования, проводить опыт и формулировать выводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки 

погрешностей измерений; 

исследовать зависимости физических величин с использованием прямых измерений: 

при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного 

эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием 

измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчётные 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 её решения, проводить 

расчёты и оценивать реальность полученного значения физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

использовать при решении учебных задач современные информационные технологии 

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

информации, полученной из различных источников, критически анализировать получаемую 

информацию; 

объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, различать 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

приводить примеры   вклада   российских   и   зарубежных   учёных-физиков в 

развитие науки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и 

технологий; 

использовать теоретические знания по физике   в   повседневной   жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу 

группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в 

нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в 

решение рассматриваемой проблемы. 

Тематическое планирование по учебному предмету «Физика» 

11 класс 
№  

п/п 

Наименование 

разделов и тем учебного 

предмета 

Ко-

личе

ство 

ча-

сов 

Основные виды деятельности обу-

чающихся 
Виды,  

фор-

мы  

кон-

троля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Раздел 1. Электродинамика 
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1.1 Магнитное поле. Элек-

тромагнитная индукция 

15 Распознавание физических явлений 

в учебных опытах и окружающей 

жизни: взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, дейст-

вие магнитного поля на проводник с 

током и движущийся заряд. 

Анализ электромагнитных явлений с 

использованием закона 

электромагнитной индукции.  

Уст-

ный  

опрос; 

Сайт- «Физика.ru» 

http://www.fizika.ru/index.php 

Федеральный центр  

информационно- 

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/catalog.page 

Раздел 2. Колебания и волны 

2.1 Механические и элек-

тромагнитные колебания 

15 Наблюдение затухающих колебаний. 

Исследование свойств вынужденных 

колебаний. 

Наблюдение резонанса.  

 

Уст-

ный  

опрос; 

Сайт- «Физика.ru» 

http://www.fizika.ru/index.php 

Федеральный центр  

информационно- 

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/catalog.page 

2.2 Механические и элек-

тромагнитные волны 

13 Изучение образования и распро-

странения поперечных и продоль-

ных волн. 

Наблюдение отражения 

Прак-

тиче-

ская 

рабо-

та; 

Сайт- «Физика.ru» 

http://www.fizika.ru/index.php 

2.3 Оптика 14 Изучение явления полного внутрен-

него отражения, его применения в 

световоде. 

Изучение моделей микроскопа, те-

лескопа. 

Уст-

ный  

опрос; 

Сайт- «Физика.ru» 

http://www.fizika.ru/index.php 

Федеральный центр  

информационно- 

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/catalog.page 

Раздел 3. Основы специальной теории относительности (далее – СТО) 

3.1 Основы специальной 

теории относительности 

10 Решение качественных задач 

с опорой на изученный матриал 

Уст-

ный  

опрос; 

Сайт- «Физика.ru» 

http://www.fizika.ru/index.php 

Федеральный центр  

информационно- 

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/catalog.page 

 Резерв 2    

 ИТОГО 68    

12 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем учебного 

предмета 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

Основные виды деятельности обу-

чающихся 

Виды,  

формы  

контро-

ля 

Электронные (цифровые) об-

разовательные ресурсы 

Раздел 1. Квантовая физика 

1.1 Элементы квантовой 

оптики 

12 Распознавание физических явлений 

в учебных опытах и окружающей 

жизни: взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, дейст-

вие магнитного поля на проводник с 

током и движущийся заряд. 

Анализ электромагнитных явлений с 

использованием закона 

электромагнитной индукции.  

Уст-

ный  

опрос; 

Сайт- «Физика.ru» 

http://www.fizika.ru/index.php 

Федеральный центр  

информационно- 

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/catalog.page 

1.2 Строение атома 12 Изучение модели опыта Резерфорда. 

Проведение эксперимента 

по наблюдению линейчатого спек-

тра. Оценка абсолютных и относи-

тельных погрешностей измерений 

физических величин. 

Прак-

тиче-

ская 

рабо-

та; 

Сайт- «Физика.ru» 

http://www.fizika.ru/index.php 
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1.3 Атомное ядро 15 Изучение экспериментов, 

доказывающих сложность строения 

атомного ядра. 

Исследование треков частиц (по 

готовым фотографиям).  

Уст-

ный  

опрос; 

Сайт- «Физика.ru» 

http://www.fizika.ru/index.php 

Федеральный центр  

информационно- 

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/catalog.page 

Раздел 2 .Элементы астрономии и астрофизики 

2.1 Элементы астрономии и 

астрофизики 

15 Подготовка сообщений об этапах 

развития астрономии, о прикладном 

и мировоззренческом значении ас-

трономии, о методах получения 

научных астрономических знаний, 

открытиях в современной астроно-

мии. 

Уст-

ный  

опрос; 

Сайт- «Физика.ru» 

http://www.fizika.ru/index.php 

Федеральный центр  

информационно- 

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/catalog.page 

2.2 Обобщающие повторе-

ние 

12 Участие в дискуссии о роли физики 

и астрономии в различных сферах 

деятельности человека. 

Подготовка сообщений о месте фи-

зической картины мира в ряду со-

временных представлений 

о природе. 

Выполнение учебных заданий, де-

монстрирующих освоение основных 

понятий, физических величин и за-

конов курса физики 10–11 классов 

Прак-

тиче-

ская 

рабо-

та; 

Сайт- «Физика.ru» 

http://www.fizika.ru/index.php 

 Резерв 2    

 ИТОГО 68    

 

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

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый уровень) (предметная 

область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по химии, 

химия) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по химии. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения химии, характеристи-

ку психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к 

структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по химии включают личностные, ме-

тапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

Программа по химии на уровне среднего общего образования разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, представленных в ФГОС СОО, с учётом Концепции преподавания учебного 

предмета «Химия» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные образовательные программы, и основных положений федеральной рабочей про-

граммы воспитания. 

Основу подходов к разработке программы по химии, к определению общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Химия» для 

11–12 классов на базовом уровне составили концептуальные положения ФГОС СОО о 

взаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения и требований к уровню 

подготовки выпускников.  

В соответствии с данными положениями программа по химии (базовый уровень) на 

уровне среднего общего образования:  

устанавливает обязательное (инвариантное) предметное содержание, определяет 



 

244  

количественные и качественные его характеристики на каждом этапе изучения предмета, 

предусматривает принципы структурирования содержания и распределения его по классам, 

основным разделам и темам курса;  

даёт примерное распределение учебных часов по тематическим разделам, 

рекомендует примерную последовательность изучения отдельных тем курса с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся 11–12 классов;  

даёт методическую интерпретацию целей изучения предмета на уровне современных 

приоритетов в системе среднего общего образования, содержательной характеристики 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования (личностных, метапредметных, предметных), основных видов учебно-

познавательной деятельности обучающегося по освоению содержания предмета. По всем 

названным позициям в программе по химии соблюдена преемственность с федеральной 

рабочей программой основного общего образования по химии (для 8–9 классов 

образовательных организаций, базовый уровень). 

Программа по химии является ориентиром для составления рабочих программ, 

авторы которых могут предложить свой подход к структурированию и последовательности 

изучения учебного материала, а также своё видение относительно возможности выбора 

вариативной составляющей содержания предмета дополнительно к обязательной 

(инвариантной) части его содержания. 

Химическое образование, получаемое выпускниками общеобразовательной 

организации, является неотъемлемой частью их образованности и служит завершающим 

этапом реализации на соответствующем базовом уровне ключевых ценностей, присущих 

целостной системе химического образования. Ключевые ценности касаются познания 

законов природы, формирования мировоззрения и общей культуры человека, а также 

экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде. Реализуется 

химическое образование обучающихся на уровне среднего общего образования средствами 

учебного предмета «Химия», содержание и построение которого определены в программе по 

химии с учётом специфики науки химии, её значения в познании природы и в материальной 

жизни общества, а также с учётом общих целей и принципов, характеризующих современное 

состояние системы среднего общего образования в Российской Федерации.  

При формировании содержания предмета «Химия» учтены следующие положения о 

специфике и значении науки химии. 

Химия как элемент системы естественных наук играет особую роль в создании новой 

базы материальной культуры, вносит свой вклад в формирование рационального научного 

мышления, в создание целостного представления об окружающем мире как о единстве 

природы и человека, которое формируется в химии на основе понимания вещественного 

состава окружающего мира, осознания взаимосвязи между строением веществ, их 

свойствами и возможными областями применения. 

Современная химия как наука созидательная, наука высоких технологий направлена 

на решение глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, 

энергетической, пищевой, экологической безопасности и охраны здоровья. Тесно 

взаимодействуя с другими естественными науками, химия стала неотъемлемой частью 

мировой культуры, необходимым условием успешного труда и жизни каждого члена 

общества. 

В соответствии с общими целями и принципами среднего общего образования 

содержание предмета «Химия» (11–12 классы, базовый уровень изучения) ориентировано 

преимущественно на общекультурную подготовку обучающихся, необходимую им для 

выработки мировоззренческих ориентиров, успешного включения в жизнь социума, 

продолжения образования в различных областях, не связанных непосредственно с химией. 

Составляющими предмета «Химия» являются базовые курсы – «Органическая химия» 

и «Общая и неорганическая химия», основным компонентом содержания которых являются 



 

245  

основы базовой науки: система знаний по неорганической химии (с включением знаний из 

общей химии) и органической химии. Формирование данной системы знаний при изучении 

предмета обеспечивает возможность рассмотрения всего многообразия веществ на основе 

общих понятий, законов и теорий химии. 

Структура содержания курсов – «Органическая химия» и «Общая и неорганическая 

химия» сформирована в программе по химии на основе системного подхода к изучению 

учебного материала и обусловлена исторически обоснованным развитием знаний на 

определённых теоретических уровнях. В курсе органической химии вещества 

рассматриваются на уровне классической теории строения органических соединений, а 

также на уровне стереохимических и электронных представлений о строении веществ. 

Сведения об изучаемых в курсе веществах даются в развитии – от углеводородов до 

сложных биологически активных соединений. В курсе органической химии получают 

развитие сформированные на уровне основного общего образования первоначальные 

представления о химической связи, классификационных признаках веществ, зависимости 

свойств веществ от их строения, о химической реакции. 

В предмете «Химия» базового уровня рассматривается изученный на уровне 

основного общего образования теоретический материал и фактологические сведения о 

веществах и химической реакции. Так, в частности, в курсе «Общая и неорганическая 

химия» обучающимся предоставляется возможность осознать значение периодического 

закона с общетеоретических и методологических позиций, глубже понять историческое 

изменение функций этого закона – от обобщающей до объясняющей и прогнозирующей.  

Единая система знаний о важнейших веществах, их составе, строении, свойствах и 

применении, а также о химических реакциях, их сущности и закономерностях протекания 

дополняется в курсах 11 и 12 классов элементами содержания, имеющими 

культурологический и прикладной характер. Эти знания способствуют пониманию 

взаимосвязи химии с другими науками, раскрывают её роль в познавательной и 

практической деятельности человека, способствуют воспитанию уважения к процессу 

творчества в области теории и практических приложений химии, помогают выпускнику 

ориентироваться в общественно и личностно значимых проблемах, связанных с химией, 

критически осмысливать информацию и применять её для пополнения знаний, решения 

интеллектуальных и экспериментальных исследовательских задач. Содержание учебного 

предмета «Химия» данного уровня изучения ориентировано на формирование у 

обучающихся мировоззренческой основы для понимания философских идей, таких как: 

материальное единство неорганического и органического мира, обусловленность свойств 

веществ их составом и строением, познаваемость природных явлений путём эксперимента и 

решения противоречий между новыми фактами и теоретическими предпосылками, 

осознание роли химии в решении экологических проблем, а также проблем сбережения 

энергетических ресурсов, сырья, создания новых технологий и материалов. 

В плане решения задач воспитания, развития и социализации обучающихся принятые 

программой по химии подходы к определению содержания и построения предмета 

предусматривают формирование у обучающихся универсальных учебных действий, 

имеющих базовое значение для различных видов деятельности: решения проблем, поиска, 

анализа и обработки информации, необходимых для приобретения опыта практической и 

исследовательской деятельности, занимающей важное место в познании химии. 

В практике преподавания химии как на уровне основного общего образования так и 

на уровне среднего общего образования, при определении содержательной характеристики 

целей изучения предмета направлением первостепенной значимости традиционно 

признаётся формирование основ химической науки как области современного 

естествознания, практической деятельности человека и как одного из компонентов мировой 

культуры. С методической точки зрения такой подход к определению целей изучения 

предмета является вполне оправданным. 

Главными целями изучения предмета «Химия» на уровне среднего общего 
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образования на базовом уровне являются: 

формирование системы химических знаний как важнейшей составляющей 

естественно-научной картины мира, в основе которой лежат ключевые понятия, 

фундаментальные законы и теории химии, освоение языка науки, усвоение и понимание 

сущности доступных обобщений мировоззренческого характера, ознакомление с историей их 

развития и становления; 

формирование и развитие представлений о научных методах познания веществ и 

химических реакций, необходимых для приобретения умений ориентироваться в мире 

веществ и химических явлений, имеющих место в природе, в практической и повседневной 

жизни; 

развитие умений и способов деятельности, связанных с наблюдением и объяснением 

химического эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения с веществами. 

Содержательная характеристика целей и задач изучения предмета в программе по 

химии уточнена и скорректирована в соответствии с новыми приоритетами в системе 

среднего общего образования. Сегодня в преподавании химии в большей степени отдаётся 

предпочтение практической компоненте содержания обучения, ориентированной на 

подготовку выпускника оющеобразовательной организации, владеющего не набором знаний, 

а функциональной грамотностью, то есть способами и умениями активного получения 

знаний и применения их в реальной жизни для решения практических задач. 

В этой связи при изучении предмета «Химия» доминирующее значение приобретают 

такие цели и задачи, как: 

адаптация обучающихся к условиям динамично развивающегося мира, формирование 

интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, сотрудничеству, 

самостоятельному принятию грамотных решений в конкретных жизненных ситуациях, 

связанных с веществами и их применением; 

формирование у обучающихся ключевых навыков (ключевых компетенций), 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, 

поиска, анализа и обработки информации, необходимых для приобретения опыта 

деятельности, которая занимает важное место в познании химии, а также для оценки с 

позиций экологической безопасности характера влияния веществ и химических процессов на 

организм человека и природную среду; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся: способности самостоятельно приобретать новые знания по химии в 

соответствии с жизненными потребностями, использовать современные информационные 

технологии для поиска и анализа учебной и научно-популярной информации химического 

содержания; 

формирование и развитие у обучающихся ассоциативного и логического мышления, 

наблюдательности, собранности, аккуратности, которые особенно необходимы, в частности, 

при планировании и проведении химического эксперимента; 

воспитание у обучающихся убеждённости в гуманистической направленности химии, 

её важной роли в решении глобальных проблем рационального природопользования, 

пополнения энергетических ресурсов и сохранения природного равновесия, осознания 

необходимости бережного отношения к природе и своему здоровью, а также приобретения 

опыта использования полученных знаний для принятия грамотных решений в ситуациях, 

связанных с химическими явлениями. 

Цели и задачи изучения предмета «Химия» получили подробную методическую 

интерпретацию в разделе «Планируемые результаты освоения программы по химии», таким 

образом обеспечено чёткое представление о том, какие знания и умения имеют прямое 

отношение к реализации конкретной цели. 

В учебном плане среднего общего образования предмет «Химия» базового уровня 

входит в состав предметной области «Естественно-научные предметы». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения химии – 68 часов: в 11 классе – 34 
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часа (1 час в неделю), в 12 классе – 34 часа (1 час в неделю). 
Содержание  учебного предмета «Химия» 

11 класс 

Теоретические основы органической химии 

Предмет органической химии: её возникновение, развитие и значение в 

получении новых веществ и материалов. Теория строения органических соединений А.М. 

Бутлерова, её основные положения. Структурные формулы органических веществ. 

Гомология, изомерия. Химическая связь в органических соединениях – одинарные и кратные 

связи. 

Представление о классификации органических веществ. Номенклатура органических 

соединений (систематическая) и тривиальные названия важнейших представителей классов 

органических веществ. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений 

Ознакомление с образцами органических веществ и материалами на их основе, 

моделирование молекул органических веществ, наблюдение и описание демонстрационных 

опытов по превращению органических веществ при нагревании (плавление, обугливание и 

горение). 

Углеводороды 

Алканы: состав и строение, гомологический ряд. Метан и этан – простейшие 

представители алканов: физические и химические свойства (реакции замещения и горения), 

нахождение в природе, получение и применение. 

Алкены: состав и строение, гомологический ряд. Этилен и пропилен – простейшие 

представители алкенов: физические и химические свойства (реакции гидрирования, 

галогенирования, гидратации, окисления и полимеризации), получение и применение. 

Алкадиены: бутадиен-1,3 и метилбутадиен-1,3: строение, важнейшие химические 

свойства (реакция полимеризации). Получение синтетического каучука и резины. 

Алкины: состав и особенности строения, гомологический ряд. Ацетилен – 

простейший представитель алкинов: состав, строение, физические и химические свойства 

(реакции гидрирования, галогенирования, гидратации, горения), получение и применение. 

Арены. Бензол: состав, строение, физические и химические свойства (реакции галоге-

нирования и нитрования), получение и применение. Толуол: состав, строение, физические и 

химические свойства (реакции галогенирования и нитрования), получение и применение. Ток-

сичность аренов. Генетическая связь между углеводородами, принадлежащими к различным 

классам. 

Природные источники углеводородов. Природный газ и попутные нефтяные газы. 

Нефть и её происхождение. Способы переработки нефти: перегонка, крекинг (термический, 

каталитический), пиролиз. Продукты переработки нефти, их применение в промышленности 

и в быту. Каменный уголь и продукты его переработки. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений 

Ознакомление с образцами пластмасс, каучуков и резины, коллекции «Нефть» и 

«Уголь», моделирование молекул углеводородов и галогенопроизводных, проведение 

практической работы: получение этилена и изучение его свойств. 

Расчётные задачи 

Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, количества 

исходного вещества или продукта реакции по известным массе, объёму, количеству одного 

из исходных веществ или продуктов реакции). 

Кислородсодержащие органические соединения 

Предельные одноатомные спирты. Метанол и этанол: строение, физические и 

химические свойства (реакции с активными металлами, галогеноводородами, горение), 

применение. Водородные связи между молекулами спиртов. Действие метанола и этанола на 

организм человека. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин: строение, физические и 
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химические свойства (взаимодействие со щелочными металлами, качественная реакция на 

многоатомные спирты). Действие на организм человека. Применение глицерина и 

этиленгликоля. 

Фенол: строение молекулы, физические и химические свойства. Токсичность фенола. 

Применение фенола. 

Альдегиды и кетоны. Формальдегид, ацетальдегид: строение, физические и 

химические свойства (реакции окисления и восстановления, качественные реакции), 

получение и применение. 

Ацетон: строение, физические и химические свойства (реакции окисления и восста-

новления), получение и применение. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Муравьиная и уксусная кислоты: 

строение, физические и химические свойства (свойства, общие для класса кислот, реакция 

этерификации), получение и применение. Стеариновая и олеиновая кислоты как 

представители высших карбоновых кислот. Мыла как соли высших карбоновых кислот, их 

моющее действие. 

Сложные эфиры как производные карбоновых кислот. Гидролиз сложных эфиров. 

Жиры. Гидролиз жиров. Применение жиров. Биологическая роль жиров. 

Углеводы: состав, классификация углеводов (моно-, ди- и полисахариды). Глюкоза – 

простейший моносахарид: особенности строения молекулы, физические и химические свойст-

ва (взаимодействие с гидроксидом меди(II), окисление аммиачным раствором оксида се-

ребра(I), восстановление, брожение глюкозы),нахождение в природе, применение, биологи-

ческая роль. Фотосинтез. Фруктоза как изомер глюкозы. 

Сахароза – представитель дисахаридов, гидролиз, нахождение в природе и примене-

ние. 

Крахмал и целлюлоза как природные полимеры. Строение крахмала и целлюлозы. 

Физические и химические свойства крахмала (гидролиз, качественная реакция с иодом). 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений 

Проведение, наблюдение и описание демонстрационных опытов: горение спиртов, 

качественные реакции одноатомных спиртов (окисление этанола оксидом меди(II)), 

многоатомных спиртов (взаимодействие глицерина с гидроксидом меди(II)), альдегидов 

(окисление аммиачным раствором оксида серебра(I) и гидроксидом меди(II), взаимодействие 

крахмала с иодом), проведение практической работы: свойства раствора уксусной кислоты. 

Расчётные задачи 

Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, количества 

исходного вещества или продукта реакции по известным массе, объёму, количеству одного 

из исходных веществ или продуктов реакции). 

Азотсодержащие органические соединения 

Амины. Метиламин и анилин: состав, строение, физические и химические свойства 

(горение, взаимодействие с водой и кислотами). 

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Физические и химические 

свойства аминокислот (на примере глицина). Биологическое значение аминокислот. Пептиды. 

Белки как природные высокомолекулярные соединения. Первичная, вторичная и 

третичная структура белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, 

качественные реакции на белки. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений 

Наблюдение и описание демонстрационных опытов: денатурация белков при 

нагревании, цветные реакции белков. 

Высокомолекулярные соединения 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные методы 

синтеза высокомолекулярных соединений – полимеризация и поликонденсация. 

Пластмассы (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полистирол). Натуральный 
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и синтетические каучуки (бутадиеновый, хлоропреновый и изопреновый). Волокна: нату-

ральные (хлопок, шерсть, шёлк), искусственные (ацетатное волокно, вискоза), синтетиче-

ские (капрон и лавсан). 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений 

Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон, пластмасс, 

каучуков. 

Межпредметные связи 

Реализация межпредметных   связей   при   изучении   органической   химии в 10 

классе осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и 

понятий, являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, закон, теория, 

анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование. 

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, молекула, энергетический уровень, 

вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, физические величины и единицы их 

измерения. 

Биология: клетка,  организм, биосфера, обмен веществ в организме, 

фотосинтез, биологически активные вещества (белки, углеводы, жиры, ферменты).  

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые,  топливо,   

ресурсы. 

Технология: пищевые продукты, основы рационального питания, моющие средства, 

лекарственные и косметические препараты, материалы из искусственных и синтетических 

волокон. 

11КЛАСС 

Теоретические основы химии 

Химический элемент. Атом. Ядро атома, изотопы. Электронная оболочка. 

Энергетические уровни, подуровни. Атомные орбитали, s-, p-, d- элементы. Особенности 

распределения электронов по орбиталям в атомах элементов первых четырёх периодов. 

Электронная конфигурация атомов. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Связь периодического закона и Периодической системы химических элементов 

Д.И. Менделеева с современной теорией строения атомов. Закономерности изменения 

свойств химических элементов и образуемых ими простых и сложных веществ по группам и 

периодам. Значение периодического закона в развитии науки. 

Строение вещества. Химическая связь. Виды химической связи (ковалентная 

неполярная и полярная, ионная, металлическая). Механизмы образования ковалентной 

химической связи (обменный и донорно-акцепторный). Водородная связь. Валентность. 

Электроотрицательность. Степень окисления. Ионы: катионы и анионы 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава 

вещества. Типы кристаллических решёток. Зависимость свойства веществ от типа 

кристаллической решётки. 

Понятие о дисперсных системах. Истинные и коллоидные растворы. Массовая доля 

вещества в растворе. 

Классификация неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ.     

Генетическая     связь     неорганических    веществ,     принадлежащих к различным классам. 

Химическая реакция. Классификация химических реакций в неорганической и 

органической химии. Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения 

энергии при химических реакциях. 

Скорость реакции, её зависимость от различных факторов. Обратимые реакции. 

Химическое равновесие. Факторы, влияющие на состояние химического равновесия. 

Принцип Ле Шателье. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных рас-
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творов веществ: кислая, нейтральная, щелочная. Понятие о водородном показателе (pH) рас-

твора. Реакции ионного обмена. Гидролиз неорганических и органических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Понятие об электролизе расплавов и 

растворов солей. Применение электролиза. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений 

Демонстрация таблиц «Периодическая система химических   элементов Д.И.   

Менделеева», изучение моделей кристаллических   решёток, наблюдение и описание 

демонстрационных и лабораторных опытов (разложение пероксида водорода в присутствии 

катализатора,   определение среды растворов веществ с помощью универсального 

индикатора, реакции ионного обмена), проведение практической работы «Влияние 

различных факторов на скорость химической реакции». 

Расчётные задачи 

Расчёты по уравнениям химических реакций, в том числе термохимические расчёты, 

расчёты с использованием понятия «массовая доля вещества». 

Неорганическая химия 

Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева и особенности строения атомов. Физические свойства неметаллов. 

Аллотропия неметаллов (на примере кислорода, серы, фосфора и углерода). 

Химические свойства важнейших неметаллов (галогенов, серы, азота, фосфора, 

углерода и кремния) и их соединений (оксидов, кислородсодержащих кислот, водородных 

соединений). 

Применение важнейших неметаллов и их соединений. 

Металлы. Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Особенности строения электронных оболочек атомов металлов. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы металлов. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. 

Химические свойства важнейших металлов (натрий, калий, кальций, магний, 

алюминий, цинк, хром, железо, медь) и их соединений. 

Общие способы получения металлов. Металлургия. Коррозия металлов. 

Способы защиты от коррозии. Применение металлов в быту и технике. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений 

Изучение коллекции «Металлы и сплавы», образцов неметаллов, решение 

экспериментальных задач, наблюдение и описание демонстрационных и лабораторных 

опытов (взаимодействие гидроксида алюминия с растворами кислот и щелочей, качественные 

реакции на катионы металлов). 

Расчётные задачи 

Расчёты массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе 

или объёму одного из участвующих в реакции веществ, расчёты массы (объёма, количества 

вещества) продуктов реакции, если одно из веществ имеет примеси. 

Химия и жизнь 

Роль химии в обеспечении экологической, энергетической и пищевой безопасности, 

развитии медицины. Понятие о научных методах познания веществ и химических реакций. 

Представления об общих научных принципах промышленного получения важнейших 

веществ. 

Человек в мире веществ и материалов: важнейшие строительные материалы, 

конструкционные     материалы,     краски,     стекло,     керамика,      материалы для 

электроники, наноматериалы, органические и минеральные удобрения. 

Химия и здоровье человека: правила использования лекарственных препаратов,   

правила   безопасного использования   препаратов бытовой   химии в повседневной жизни. 

Межпредметные связи 

Реализация межпредметных связей при изучении общей и неорганической химии в 11 

классе осуществляется через использование как общих естественно- научных понятий, так и 
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понятий, являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, анализ, 

синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, 

измерение, явление. 

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, изотоп, 

радиоактивность, молекула, энергетический уровень, вещество, тело, объём, агрегатное 

состояние вещества, физические величины и единицы их измерения, скорость. 

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, макро- и микроэлементы, 

витамины, обмен веществ в организме. 

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы. 

Технология: химическая промышленность, металлургия, производство строительных 

материалов, сельскохозяйственное производство, пищевая промышленность, фармацевтиче-

ская промышленность, производство косметических препаратов, производство конструкци-

онных материалов, электронная промышленность, нанотехнологии. 

Планируемые результаты по учебному предмету «Химия» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

программ среднего общего образования (личностным, метапредметным и предметным). 

Научно-методической основой для разработки планируемых результатов освоения программ 

среднего общего образования является системно- деятельностный подход. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностных 

результатов освоения предмета «Химия» на уровне среднего общего образования выделены 

следующие составляющие: 

осознание обучающимися российской гражданской идентичности – готовности к 

саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; 

наличие мотивации к обучению; 

целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых 

ценностей и исторических традиций базовой науки химии; 

готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности 

ценностно-смысловыми установками, присущими целостной системе химического 

образования; 

наличие правосознания экологической культуры и способности ставить цели и 

строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» достигаются в единстве учебной 

и воспитательной деятельности в соответствии с гуманистическими, социокультурными, 

духовно-нравственными ценностями и идеалами российского гражданского общества, 

принятыми в обществе нормами и правилами поведения, способствующими процессам 

самопознания, саморазвития и нравственного становления личности обучающихся. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность 

опыта познавательной и практической деятельности обучающихся по реализации принятых в 

обществе ценностей, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уважения к 

закону и правопорядку; 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе; 

готовности к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, 

решении учебных и познавательных задач, выполнении химических 

экспериментов;способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы 

других при анализе различных видов учебной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной химии; 



 

252  

уважения к процессу творчества в области теории и практического применения 

химии, осознания того, что достижения науки есть результат длительных наблюдений, 

кропотливых экспериментальных поисков, постоянного труда учёных и практиков; 

интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе 

информации о передовых достижениях современной отечественной химии; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

нравственного сознания, этического поведения; 

способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями, и 

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

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиций 

нравственных и правовых норм и осознание последствий этих поступков; 

4) формирования культуры здоровья: 

понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимости 

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 

соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повседневной 

жизни и в трудовой деятельности; 

понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения); 

5) трудового воспитания: 

коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности, 

общественно полезной, творческой и других видах деятельности; 

установки на активное участие в решении практических задач социальной 

направленности (в рамках своего класса, школы); 

интереса к практическому изучению профессий различного

 рода, в том числе на основе применения предметных знаний по химии; 

уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности; готовности к 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования, 

будущей профессии и реализации собственных жизненных планов с учётом 

личностных интересов, способностей к химии, интересов и потребностей общества; 

6) экологического воспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе, как источнику существования 

жизни на Земле; 

понимания глобального характера экологических проблем, влияния экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; 

осознания необходимости использования достижений химии для решения вопросов 

рационального природопользования; 

активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде, 

умения прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 

наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике, способности и умения активно 

противостоять идеологии хемофобии; 

7) ценности научного познания: 

сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

понимания специфики химии как науки, осознания её роли в формировании 

рационального   научного   мышления,    создании    целостного    представления об 

окружающем мире как о единстве природы и человека, в познании природных 

закономерностей и решении проблем сохранения природного равновесия; 
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убеждённости в особой значимости химии для современной цивилизации: в её 

гуманистической направленности и важной роли в создании новой базы материальной 

культуры, решении глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, 

энергетической, пищевой и экологической безопасности, в развитии медицины, обеспечении 

условий успешного труда и экологически комфортной жизни каждого члена общества; 

естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания, 

используемых в естественных науках, способности использовать получаемые знания для 

анализа и объяснения явлений окружающего мира и происходящих в нём изменений, 

умения делать обоснованные заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с 

целью получения достоверных выводов; 

способности самостоятельно использовать химические знания для решения проблем в 

реальных жизненных ситуациях; 

интереса к познанию и исследовательской деятельности; 

готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию, к 

активному получению новых знаний по химии в соответствии с жизненными потребностями; 

интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Химия» на уровне среднего 

общего образования включают: 

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные 

(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и 

специфику методов познания, используемых в естественных науках (материя, вещество, 

энергия, явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, 

закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие); 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), 

обеспечивающие формирование функциональной грамотности и социальной компетенции 

обучающихся; 

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, 

мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и 

социальной практике. 

Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, всесторонне её 

рассматривать; 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 

соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления – выделять 

характерные признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать 

соответствующие понятия для объяснения отдельных фактов и явлений; 

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 

устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями; 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и 

заключения; 

применять в процессе познания, используемые в химии символические (знаковые) 

модели, преобразовывать модельные представления – химический знак (символ) элемента, 

химическая формула, уравнение химической реакции   – при решении учебных 

познавательных и практических задач, применять названные модельные представления для 

выявления характерных признаков изучаемых веществ и химических реакций. 

Базовые исследовательские действия: 
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владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций; 

формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные и самостоятельно 

сформулированные вопросы в качестве инструмента познания и основы для формирования 

гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических 

экспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, самостоятельно 

прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы относительно 

достоверности результатов исследования, составлять обоснованный отчёт о проделанной 

работе; 

приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания. 

Работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная 

литература химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), 

анализировать информацию различных видов и форм представления, критически оценивать 

её достоверность и непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 

информации, необходимой для выполнения учебных задач определённого типа; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных 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 

информацией: применять межпредметные (физические и математические) знаки и символы, 

формулы, аббревиатуры, номенклатуру; 

использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

задавать вопросы по существу   обсуждаемой   темы   в   ходе   диалога и/или 

дискуссии, высказывать идеи, формулировать свои предложения относительно выполнения 

предложенной задачи; 

выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученных 

самостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении химического эксперимента, 

практической работы по исследованию свойств изучаемых веществ, реализации учебного 

проекта и формулировать выводы по результатам проведённых исследований путём 

согласования позиций в ходе обсуждения и обмена мнениями. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность, 

определяя её 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 учётом получения новых знаний о 

веществах и химических реакциях; 

осуществлять самоконтроль своей деятельности на основе самоанализа и       самооценки. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

11 КЛАСС 

Предметные результаты освоения курса «Органическая химия» отражают: 

сформированность представлений о химической составляющей естественно- 

научной картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании 

мышления и культуры личности, её функциональной грамотности, необходимой для 

решения практических задач и экологически обоснованного отношения к своему 

здоровью и природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия 
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(химический элемент, атом, электронная оболочка атома, молекула, валентность, 

электроотрицательность, химическая связь, структурная формула (развёрнутая и 

сокращённая), моль, молярная масса, молярный объём, углеродный скелет, функциональная 

группа, радикал, изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород 

и азотсодержащие соединения, мономер, полимер, структурное звено, высокомолекулярные 

соединения); теории и законы (теория строения органических веществ А.М. Бутлерова, закон 

сохранения массы веществ); закономерности, символический язык химии; мировоззренческие 

знания, лежащие в основе понимания причинности и системности химических явлений, 

фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании 

важнейших органических веществ в быту и практической деятельности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать   

их    взаимосвязь,    использовать    соответствующие    понятия при описании состава, 

строения и превращений органических соединений; 

сформированность     умений     использовать     химическую      символику для 

составления молекулярных и структурных (развёрнутой, сокращённой) формул органических 

веществ и уравнений химических реакций, изготавливать модели молекул органических 

веществ для иллюстрации их химического и пространственного строения; 

сформированность умений устанавливать принадлежность изученных органических 

веществ по их составу и строению к определённому классу/группе соединений 

(углеводороды, кислород и азотсодержащие соединения, высокомолекулярные соединения), 

давать им названия по систематической номенклатуре (IUPAC), а также приводить 

тривиальные названия отдельных органических веществ (этилен, пропилен, ацетилен, 

этиленгликоль, глицерин, фенол, формальдегид, ацетальдегид, муравьиная кислота, уксусная 

кислота, олеиновая кислота, стеариновая кислота, глюкоза, фруктоза, крахмал, целлюлоза, 

глицин); 

сформированность умения определять виды химической связи в органических 

соединениях (одинарные и кратные); 

сформированность умения применять положения теории строения органических 

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

строения; закон сохранения массы веществ; 

сформированность умений характеризовать состав, строение, физические и 

химические свойства типичных представителей различных классов органических веществ 

(метан, этан, этилен, пропилен, ацетилен, бутадиен-1,3, метилбутадиен- 1,3, бензол, метанол, 

этанол, этиленгликоль, глицерин, фенол, ацетальдегид, муравьиная и уксусная кислоты, 

глюкоза, крахмал, целлюлоза, аминоуксусная кислота), иллюстрировать генетическую связь 

между ними уравнениями соответствующих химических реакций с использованием 

структурных формул; 

сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья (нефть, 

природный газ, уголь), способы их переработки и практическое применение продуктов 

переработки; 

сформированность умений проводить вычисления по химическим уравнениям (массы, 

объёма, количества исходного вещества или продукта реакции по известным    массе,    

объёму,    количеству    одного    из    исходных    веществ или продуктов реакции); 

сформированность умений владеть системой знаний об основных методах научного 

познания, используемых в химии при изучении веществ и химических явлений (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), использовать системные химические знания для 

принятия решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных с веществами и их 

применением; 

сформированность умений  соблюдать правила пользования химической посудой и 

лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов;   сформированность умений 

планировать выполнять химический эксперимент (превращения органических веществ при 
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нагревании, получение этилена и изучение его свойств, качественные реакции органических 

веществ, денатурация белков при нагревании, цветные реакции белков) в соответствии с 

правилами техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным 

оборудованием, представлять результаты химического эксперимента в форме записи 

уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих результатов. 

сформированность умений критически анализировать химическую информацию, 

получаемую из разных источников (средства массовой информации, Интернет и других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и 

окружающей природной среды, осознавать опасность воздействия на живые организмы 

определённых органических веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять на примерах 

способы уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на организм человека; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять 

знания об основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно точечную 

систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

12 КЛАСС 

Предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая химия» отражают: 

сформированность представлений: о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и 

культуры личности, её функциональной грамотности, необходимой для решения 

практических задач и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и 

природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия 

(химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d- электронные орбитали атомов, ион, молекула, 

моль, молярный объём, валентность, электроотрицательность, степень окисления, 

химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), кристаллическая 

решётка, типы химических реакций, раствор, электролиты, неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость химической реакции, 

химическое равновесие); теории и законы (теория электролитической диссоциации, 

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

превращения энергии при химических реакциях), закономерности, символический язык 

химии, мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и системности 

химических явлений, фактологические сведения о свойствах, составе, получении и 

безопасном использовании важнейших неорганических веществ в быту и практической 

деятельности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать   

их    взаимосвязь,    использовать    соответствующие    понятия при описании 

неорганических веществ и их превращений; 

сформированность умений использовать химическую символику для составления 

формул веществ и уравнений химических реакций, систематическую номенклатуру (IUPAC) 

и тривиальные названия отдельных неорганических веществ (угарный газ, углекислый газ, 

аммиак, гашёная известь, негашёная известь, питьевая сода, пирит и другие); 

сформированность умений определять валентность и степень окисления химических 

элементов в соединениях различного состава, вид химической связи (ковалентная, ионная, 

металлическая, водородная) в соединениях, тип кристаллической решётки конкретного 

вещества (атомная, молекулярная, ионная, металлическая), характер среды в водных 

растворах неорганических соединений; 

сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических веществ по 

их составу к определённому классу/группе соединений (простые вещества – металлы и 

неметаллы, оксиды, основания, кислоты, амфотерные гидроксиды, соли); 

сформированность умений раскрывать   смысл   периодического   закона Д.И. 
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Менделеева и демонстрировать его систематизирующую, объяснительную и 

прогностическую функции; 

сформированность умений характеризовать электронное строение атомов химических 

элементов 1–4 периодов Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева, 

используя понятия «s-, p-, d-электронные орбитали», 

«энергетические уровни», объяснять закономерности изменения свойств химических 

элементов и их соединений по периодам и группам Периодической системы химических 

элементов Д.И. Менделеева; 

сформированность умений характеризовать (описывать) общие химические свойства 

неорганических веществ различных классов, подтверждать существование   генетической    

связи    между    неорганическими    веществами с помощью уравнений соответствующих 

химических реакций; 

сформированность    умения     классифицировать     химические     реакции по 

различным признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции, 

изменению степеней окисления элементов, обратимости реакции, участию катализатора); 

сформированность умений составлять уравнения реакций различных типов, полные и 

сокращённые уравнения реакций ионного обмена, учитывая условия, при которых эти 

реакции идут до конца; 

сформированность умений проводить реакции, подтверждающие качественный состав 

различных неорганических веществ, распознавать опытным путём ионы, присутствующие в 

водных растворах неорганических веществ; 

сформированность умений раскрывать сущность окислительно- восстановительных 

реакций посредством составления электронного баланса этих реакций; 

сформированность умений объяснять зависимость скорости химической реакции от 

различных факторов; характер смещения химического равновесия в зависимости от 

внешнего воздействия (принцип Ле Шателье); 

сформированность умений характеризовать химические процессы, лежащие в основе 

промышленного получения серной кислоты, аммиака, а также сформированность 

представлений об общих научных принципах и экологических проблемах химического 

производства; 

сформированность умений проводить вычисления с использованием понятия 

«массовая доля вещества в растворе», объёмных отношений газов при химических 

реакциях, массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе или 

объёму одного из участвующих в реакции веществ, теплового эффекта реакции на основе 

законов сохранения массы веществ, превращения и сохранения энергии; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и 

лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов; сформированность умений 

планировать и выполнять химический эксперимент (разложение пероксида водорода в 

присутствии катализатора, определение среды растворов веществ с помощью универсального 

индикатора, влияние различных факторов на скорость химической реакции, реакции ионного 

обмена, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония, 

решение экспериментальных задач по темам «Металлы» и «Неметаллы») в соответствии с 

правилами техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным 

оборудованием, представлять результаты химического эксперимента в форме записи 

уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую информацию, 

получаемую из разных источников (средства массовой коммуникации, Интернет и других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и 

окружающей природной среды, осознавать опасность воздействия на живые организмы 

определённых веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы 
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уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на организм человека; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять 

знания об основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно точечную 

систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

Тематическое планирование  по учебному предмету  «Химия» 

11 КЛАСС 

 № 

п/п  

 

Наименование разде-

лов и тем программы  

 

Количество 

часов 
Виды деятельности 

Фор-

мы 

кон-

троля 

 

Элек-

трон- 

ные 

(цифро-

вые) 

образо-

ва- 

тельные 

ресурсы 

Целевые ориентиры 

воспитания 
вс

е- 

го  

 

к/

р 

 

пр

/р 

 

 

 

1 
Теоретические основы 

органической химии  
 2  0 0 

Раскрывать роль органической химии 

и ее значение в жизни человека, ил-

люстрировать связь с другими наука-

ми. 

Наблюдать и описывать демонстра-

ционные опыты; проводить и описы-

вать лабораторные опыты и практи-

ческие работы. 

знакомиться с образцами органиче-

ских веществ и материалами      

на их основе. 

уст-

ный 

опрос, 

пись-

мен-

ный 

опрос; 

тес-

тиро-

вание 

Биб-

лиотека 

ЦОК 

https://m

.edsoo.r

u/7f41c2

92 

Проявление познава-

тельного интереса, 

активности, любозна-

тельности и самостоя-

тельности в познании. 

 

2 
Предельные углеводо-

роды 
 2 0 0 

Раскрывать смысл изучаемых поня-

тий (выявлять их характерные при-

знаки), устанавливать их взаимо-

связь, использовать соответствую-

щие понятия 

при описании состава, строения и 

превращений органических соедине-

ний. 

Использовать химическую символику 

для составления молекулярных и 

структурных (развёрнутой, 

сокращённой) формул органических 

веществ. 

Устанавливать принадлежность ве-

ществ к определенному классу. 

 

уст-

ный 

опрос 

Биб-

лиотека 

ЦОК 

https://m

.edsoo.r

u/7f41c2

92 

Овладение основными 

навыками исследова-

тельской деятельности 

в химической науке. 

3 

Непредельные углево-

дороды: 

алкены, алкадиены, 

алкины 

6  0 1 

Устанавливать принадлежность ве-

ществу к определенному классу уг-

леводородов по составу и строению, 

называть их 

по систематической номенклатуре; 

приводить тривиальные названия 

отдельных представителей углеводо-

родов. 

Определять виды химической связи в 

молекулах углеводородов; 

характеризовать зависимость реакци-

онной способности углеводородов от 

кратности ковалентной связи. 

Характеризовать состав, строение, 

применение, физические и химиче-

ские свойства, важнейшие способы 

получения типичных представителей 

различных классов углеводородов 

(метана, этана, этилена, ацетилена, 

бутадиена -1,3). 

уст-

ный 

опрос; 

прак-

тиче-

ская 

рабо-

та 

https://w

ww. 

rgo.ru/ 

 

Ориентирование в 

деятельности на науч-

ные знания о природе 

и обществе. 

4 
Ароматические угле-

водороды 
2 0 0 

Выявлять генетическую связь между 

углеводородами и подтверждать её 

наличие уравнениями соответствую-

уст-

ный 

опрос, 

https://v

ideouro

ki.net 

Самостоятельно пла-

нировать и осуществ-

лять свою познава-

https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://www/
https://www/
https://videouroki/
https://videouroki/
https://videouroki/
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щих химических 

реакций с использованием структур-

ных формул. 

пись-

мен-

ный 

опрос, 

тес-

тиро-

вание 

 тельную деятельность; 

принимать активное 

участие в групповой 

учебной 

деятельности 

5 

Природные источники 

углеводородов и их 

переработка 

 3 1 0 

Характеризовать источники углево-

дородного сырья (нефть, природный 

газ, уголь), способы их переработки и 

практическое применение получае-

мых продуктов. Использовать естест-

венно-научные методы познания – 

проведение, наблюдение и описание 

химического эксперимента (лабора-

торные опыты и практические рабо-

ты). 

Следовать правилам безопасной рабо-

ты в лаборатории 

при использовании химической по-

суды и оборудования, а также прави-

лам обращения с веществами в соот-

ветствии с инструкциями выполне-

ния лабораторных опытов и практиче-

ских работ по получению и изучению 

органических веществ. 

Представлять результаты 

эксперимента в форме записи урав-

нений соответствующих реакций и 

делать выводы на их основе. 

Проводить вычисления 

для определения молекулярной фор-

мулы органического вещества, по 

уравнению химической реакции. 

уст-

ный 

опрос, 

кон-

троль

ная 

рабо-

та  

https://r

esh. 

edu.ru/ 

 

Проявлять интерес к 

практическому  

изучению профессий и 

труда различного  

рода, в том числе на 

основе применения  

знаний по геометрии. 

Применение на уроках 

химии 

 интерактивных форм 

работы с 

обучающимися, где 

полученные на уроке 

 знания обыгрываются 

в различных задачах. 

 

 

6 Спирты. Фенол  3  0 0 

Раскрывать смысл изучаемых поня-

тий (выявлять их характерные при-

знаки), устанавливать их взаимо-

связь, использовать соответствую-

щие понятия 

при описании состава, строения и 

превращений органических соедине-

ний. 

Использовать химическую символику 

для составления молекулярных и 

структурных (развёрнутой, 

сокращённой) формул органических 

веществ. 

Устанавливать принадлежность ве-

ществ к определенному классу по 

составу и строению, называть их по 

систематической номенклатуре. 

пись-

мен-

ный 

опрос, 

тес-

тиро-

вание 

https://r

esh. 

edu.ru/ 

 

Применение группо-

вой работы или рабо-

ты 

 в парах, которые учат 

обучающихся 

 командной работе и 

взаимодействию с 

 другими обучающи-

мися. 

7 

Альдегиды. Карбоно-

вые кислоты. Сложные 

эфиры 

 7 0 1 

Приводить тривиальные названия 

отдельных представителей 

кислородсодержащих соединений. 

Характеризовать состав, строение, 

применение, физические и химиче-

ские свойства, важнейшие способы 

получения типичных представителей 

различных классов кислородсодер-

жащих соединений (метанола, этано-

ла, глицерина, фенола и др.). 

уст-

ный 

опрос; 

прак-

тиче-

ская 

рабо-

та 

https://r

esh. 

edu.ru/ 

 

Привлечение внима-

ния обучающихся к 

 ценному аспекту изу-

чаемых на уроках 

 явлений, использова-

ние воспитательных 

 возможностей раздела 

через подбор  

соответствующих 

упражнений. 

 

8 Углеводы 3 1 0 

Использовать естественно-научные 

методы познания – проведение, на-

блюдение и описание химического 

эксперимента (лабораторные опыты и 

практические работы). 

Следовать правилам безопасной рабо-

ты в лаборатории 

Бесе-

да; 

кон-

троль

ная 

рабо-

та 

https://r

esh. 

edu.ru/ 

 

Самостоятельно пла-

нировать и 

осуществлять свою 

познавательную дея-

тельность; принимать 

активное участие в 

групповой деятельно-

https://resh/
https://resh/
https://resh/
https://resh/
https://resh/
https://resh/
https://resh/
https://resh/
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при использовании химической по-

суды и оборудования, а также прави-

лам обращения с веществами в соот-

ветствии с инструкциями выполне-

ния лабораторных опытов и практи-

ческих работ по получению и изуче-

нию органических веществ. 

Представлять результаты 

эксперимента в форме записи урав-

нений соответствующих реакций и 

делать выводы на их основе. 

Проводить вычисления 

для определения молекулярной фор-

мулы органического вещества. 

сти. 

9 
Амины. Аминокисло-

ты. Белки 
3 0 0 

Использовать химическую символику 

для составления молекулярных и 

структурных (развёрнутой, 

сокращённой) формул органических 

веществ. 

Определять принадлежность веществ 

к определенному классу по составу и 

строению, называть их 

по систематической номенклатуре; 

приводить тривиальные названия 

отдельных представителей. 

Характеризовать состав, строение, 

применение, физические и химиче-

ские свойства, важнейшие способы 

получения типичных представителей 

азотсодержащих соединений (мети-

ламина, глицина, белков). 

Описывать состав, структуру, основ-

ные свойства белков; пояснять на 

примерах значение белков 

для организма человека. 

Бесе-

да, 

тес-

тиро-

вание 

https://r

esh. 

edu.ru/ 

 

Проявлять интерес к 

практическому  

изучению профессий и 

труда различного  

рода, в том числе на 

основе применения  

знаний по химии. 

. 

 

10 
Пластмассы. 

Каучуки. Волокна 
2 0 0 

Владеть изучаемыми химическими 

понятиями: раскрывать смысл изу-

чаемых понятий и применять эти по-

нятия при описании состава и строе-

ния высокомолекулярных органиче-

ских веществ, 

для объяснения отдельных фактов и 

явлений. 

Использовать химическую символику 

для составления структурных формул 

веществ и уравнений реакций поли-

меризации и поликонденсации. 

Описывать состав, строение, основ-

ные свойства каучуков, наиболее 

распространённых видов пластмасс, 

волокон; 

бесе-

да 

https://r

esh. 

edu.ru/ 

 

Применение на уроках 

химии 

интерактивных форм 

работы с 

обучающимися, где 

полученные на уроке 

знания обыгрываются 

в различных задачах. 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-

СОВ  

3

4 
2 2  

 
  

Тематическое планирование  по учебному предмету «Биология» 

   12 КЛАСС 

№ 

п/п  

 

Наименование разде-

лов и тем программы  

 

Количество 

часов 
  

Элек-

трон- 

ные 

(цифро-

вые) 

образо-

ва- 

тельные 

ресурсы 

Целевые ориенти-

ры воспитания все- 

го  

 

к/

р 

 

пр

/р 

 

Виды деятельности 

Формы 

контро-

ля 

 

1 

Строение атомов. Пе-

риодический закон и 

Периодическая систе-

ма химических эле-

3 0 0 

Раскрывать смысл изучаемых поня-

тий. Выявлять их признаки, уста-

навливать их взаимосвязь. Раскры-

вать смысл периодического закона 

пись-

менный 

опрос, 

устный 

https://v

ideouro

ki.net 

 

Развитие навыков 

использования 

различных средств 

познания, класси-

https://resh/
https://resh/
https://resh/
https://resh/
https://videouroki/
https://videouroki/
https://videouroki/
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ментов  Д.И. Менде-

леева 

Д.И. Менделеева и демонстриро-

вать его систематизирующую объ-

яснительную и прогностическую 

функции. Характеризовать элек-

тронное строение атомов химиче-

ских элементов 1–4 периодов, ис-

пользуя понятия s-, p-, d-

электронные орбитали, энергетиче-

ские уровни. Объяснять законо-

мерности изменения свойств хими-

ческих элементов и их соединений 

по периодам и группам Периодиче-

ской системы Д.И. Менделеева. 

опрос, 

работа с 

табли-

цей, 

тести-

рование 

фикации и систе-

матизации 

2 

Строение вещества. 

Многообразие ве-

ществ 

4 0 0 

Раскрывать смысл изучаемых по-

нятий (выделять их характерные 

признаки) и применять эти понятия 

при описании состава и строения 

веществ, для объяснения отдельных 

фактов и явлений. 

Определять виды химической связи 

(ковалентной, ионной, 

металлической, водородной) 

в соединениях; тип кристалличе-

ской решётки конкретного вещест-

ва. 

Определять валентность и степень 

окисления химических элементов в 

соединениях различного состава. 

Проводить вычисления 

с использованием понятия «массо-

вая доля вещества в растворе». 

Владеть изучаемыми химическими 

понятиями. 

пись-

менный 

опрос, 

устный 

опрос, 

тести-

рование 

https://v

ideouro

ki.net 

 

Формирование 

представлений 

 о теории строения 

веществ 

3 Химические  реакции 6 1 1 

Объяснять зависимость скорости 

химической реакции от различных 

факторов. 

Определять характер смещения 

химического равновесия 

в зависимости от внешнего воздей-

ствия (принцип Ле Шателье). Со-

ставлять уравнения реакций раз-

личных типов; полные и 

сокращённые уравнения реакций 

ионного обмена, учитывая условия, 

при которых эти реакции идут 

до конца. 

Использовать естественно-научные 

методы познания – проведение, 

наблюдение и описание химическо-

го эксперимента (демонстрацион-

ные и лабораторные опыты, прак-

тические работы): по определению 

среды водных растворов веществ, 

реакций ионного обмена, влиянию 

различных факторов на скорость 

реакций. 

Следовать правилам пользования 

химической посудой и лаборатор-

ным оборудованием. 

пись-

менный 

опрос, 

устный 

опрос, 

работа 

тести-

рование  

практи-

ческая 

работа , 

кон-

троль-

ная 

работа 

https://v

ideouro

ki.net 

 

Проявление позна-

вательного инте-

реса, активности, 

любознательности 

и самостоятельно-

сти в познании. 

 

4 Металлы 6 0 1 

Раскрывать смысл изучаемых по-

нятий (выделять их характерные 

признаки) и применять эти понятия 

при описании состава и строения 

веществ, для объяснения отдельных 

фактов и явлений. 

Объяснять общие закономерности 

в изменении свойств элементов – 

металлов и их соединений с учётом 

строения их атомов и положения 

пись-

менный 

опрос, 

устный 

опрос, 

работа с 

рядом 

актив-

ности 

метал-

https://v

ideouro

ki.net 

 

Ориентирование в 

деятельности на 

научные знания о 

природе и общест-

ве, взаимосвязи 

человека и при-

родной среды. 

https://videouroki/
https://videouroki/
https://videouroki/
https://videouroki/
https://videouroki/
https://videouroki/
https://videouroki/
https://videouroki/
https://videouroki/
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в Периодической системе химиче-

ских элементов 

Д. И. Менделеева. 

Характеризовать (описывать) об-

щие химические свойства метал-

лов, их важнейших соединений, 

подтверждая это описание приме-

рами уравнений соответствующих 

химических 

реакций; применение металлов в 

различных областях, а также ис-

пользование их для создания совре-

менных материалов и технологий. 

Описывать способы защиты метал-

лов от коррозии. 

лов, 

тести-

рова-

ние, 

практи-

ческая 

работа  

5 Неметаллы 9 0 1 

Раскрывать смысл изучаемых по-

нятий (выделять их характерные 

признаки) и применять эти понятия 

при описании состава и строения 

веществ, для объяснения отдельных 

фактов и явлений. 

Объяснять общие закономерности 

в изменении свойств неметаллов и 

их соединений с учётом строения 

их атомов и положения 

в Периодической системе химиче-

ских элементов 

Д. И. Менделеева. 

Характеризовать (описывать) об-

щие химические свойства неметал-

лов, их важнейших соединений, 

подтверждая это описание приме-

рами уравнений соответствующих 

химических 

реакций. 

Характеризовать влияние неметал-

лов и их соединений на живые ор-

ганизмы; описывать применение 

в различных областях практической 

деятельности человека. 

пись-

менный 

опрос, 

устный 

опрос, 

работа 

со шка-

лой 

относи-

тельной 

элек-

троот-

рица-

тельно-

сти, 

тести-

рова-

ние, 

практи-

ческая 

работа  

https://v

ideouro

ki.net 

 

Привлечение вни-

мания обучаю-

щихся к 

ценному аспекту 

изучаемых на уро-

ках 

 явлений, исполь-

зование воспита-

тельных 

 возможностей 

содержания 

 материала по хи-

мии для  

решения проблем-

ных ситуаций. 

6 

Связь неорганических 

и органических ве-

ществ 

2 1 0 

Проводить реакции, 

подтверждающие характерные 

свойства изучаемых веществ, рас-

познавать опытным путём анионы, 

присутствующие в водных раство-

рах. 

Использовать естественно-научные 

методы познания – проведение, 

наблюдение и описание химическо-

го эксперимента (демонстрацион-

ные и лабораторные опыты, прак-

тические работы). 

Представлять результаты 

химического эксперимента в форме 

записи уравнений соответствую-

щих реакций и делать выводы на их 

основе. 

пись-

менный 

опрос, 

устный 

опрос, 

тести-

рова-

ние, 

кон-

троль-

ная 

работа  

https://v

ideouro

ki.net 

 

Использовать по-

лученные знания и 

представления о 

сферах 

деятельности, свя-

занных с наукой и 

современными 

технологиями, как 

основу для ориен-

тации в выборе 

своей будущей 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

7 Химия и жизнь 4 0 0 

Раскрывать роль химии в решении 

энергетических, сырьевых и 

экологических проблем человече-

ства, описывать основные направ-

ления развития химической науки 

и технологии. 

Применять правила безопасного 

обращения с веществами, исполь-

зуемыми в повседневной 

жизни, правила поведения в целях 

сбережения здоровья и окружаю-

щей природной среды; понимать 

пись-

менный 

опрос, 

устный 

опрос 

 

https://v

ideouro

ki.net 

 

Принимать уча-

стие в обсуждении 

проблем химиче-

ской и экологиче-

ской направленно-

сти, высказывать 

собственную по-

зицию по пробле-

ме и предлагать 

возможные пути её 

решения. 

 

https://videouroki/
https://videouroki/
https://videouroki/
https://videouroki/
https://videouroki/
https://videouroki/
https://videouroki/
https://videouroki/
https://videouroki/
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вред (опасность) воздействия на 

живые организмы определенных 

веществ 

смысл показателя ПДК, пояснять 

на примерах способы уменьшения 

и предотвращения их вредного воз-

действия. 

Анализировать и критически оце-

нивать информацию, связанную с 

химическими процессами и их 

влиянием на состояние окружаю-

щей среды. 

ИТОГО 34 2 3     

 

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

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (базовый уровень) (предметная 

область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по биологии, 

биология) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по биологии. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения биологии, характери-

стику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре учеб-

ного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по биологии включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образова-

ния, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

При разработке программы по биологии теоретическую основу для определения под-

ходов к формированию содержания учебного предмета «Биология» составили: концептуаль-

ные положения ФГОС СОО о взаимообусловленности целей, содержания, результатов обу-

чения и требований к уровню подготовки выпускников, положения об общих целях и прин-

ципах, характеризующих современное состояние системы среднего общего образования в 

Российской Федерации, а также положения о специфике биологии, её значении в познании 

живой природы и обеспечении существования человеческого общества. Согласно названным 

положениям определены основные функции программы по биологии и её структура. 

Программа по биологии даёт представление о целях, об общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Биология», определяет 

обязательное предметное содержание, его структуру, распределение по разделам и темам, 

рекомендуемую последовательность изучения учебного материала с учётом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики образовательного процесса, возрастных особенно-

стей обучающихся. В программе по биологии также учитываются требования к планируе-

мым личностным, метапредметным и предметным результатам обучения в формировании 

основных видов учебно-познавательной деятельности/учебных действий обучающихся по 

освоению содержания биологического образования. 

В программе по биологии (11–12 классы, базовый уровень) реализован принцип пре-

емственности в изучении биологии, благодаря чему в ней просматривается направленность 

на развитие знаний, связанных с формированием естественно-научного мировоззрения, цен-

ностных ориентаций личности, экологического мышления, представлений о здоровом образе 

жизни и бережным отношением к окружающей природной среде. Поэтому наряду с изучени-

ем общебиологических теорий, а также знаний о строении живых систем разного ранга и 

сущности основных протекающих в них процессов в программе по биологии уделено внима-

ние использованию полученных знаний в повседневной жизни для решения прикладных за-

дач, в том числе: профилактики наследственных заболеваний человека, медико-

генетического консультирования, обоснования экологически целесообразного поведения в 
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окружающей природной среде, анализа влияния хозяйственной деятельности человека на 

состояние природных и искусственных экосистем. Усиление внимания к прикладной на-

правленности учебного предмета «Биология» продиктовано необходимостью обеспечения 

условий для решения одной из актуальных задач школьного биологического образования, 

которая предполагает формирование у обучающихся способности адаптироваться к измене-

ниям динамично развивающегося современного мира. 

Программа по биологии является ориентиром для составления рабочих программ, ав-

торы которых могут предложить свой вариант последовательности изучения и структуры 

учебного материала, своё видение путей формирования у обучающихся 10–11 классов пред-

метных знаний, умений и способов учебной деятельности, а также методических решений 

задач воспитания и развития средствами учебного предмета «Биология». 

Биология на уровне среднего общего образования занимает важное место. Он обеспе-

чивает формирование у обучающихся представлений о научной картине мира, расширяет и 

обобщает знания о живой природе, её отличительных признаках – уровневой организации и 

эволюции, создаёт условия для: познания законов живой природы, формирования функцио-

нальной грамотности, навыков здорового и безопасного образа жизни, экологического мыш-

ления, ценностного отношения к живой природе и человеку. 

Большое значение биология имеет также для решения воспитательных и развивающих 

задач среднего общего образования, социализации обучающихся. Изучение биологии обес-

печивает условия для формирования интеллектуальных, коммуникационных и информаци-

онных навыков, эстетической культуры, способствует интеграции биологических знаний с 

представлениями из других учебных предметов, в частности, физики, химии и географии. 

Названные положения о предназначении учебного предмета «Биология» составили основу 

для определения подходов к отбору и структурированию его содержания, представленного в 

программе по биологии. 

Отбор содержания учебного предмета «Биология» на базовом уровне осуществлён с 

позиций культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся должны ос-

воить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие пове-

дение человека в окружающей природной среде, востребованные в повседневной жизни и 

практической деятельности. Особое место в этой системе знаний занимают элементы содер-

жания, которые служат основой для формирования представлений о современной естествен-

но-научной картине мира и ценностных ориентациях личности, способствующих гуманиза-

ции биологического образования. 

Структурирование содержания учебного материала в программе по биологии осуще-

ствлено с учётом приоритетного значения знаний об отличительных особенностях живой 

природы, о её уровневой организации и эволюции. В соответствии с этим в структуре учеб-

ного предмета «Биология» выделены следующие содержательные линии: «Биология как нау-

ка. Методы научного познания», «Клетка как биологическая система», «Организм как биоло-

гическая система», «Система и многообразие органического мира», «Эволюция живой при-

роды», «Экосистемы и присущие им закономерности». 

Цель изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне – овладение обу-

чающимися знаниями о структурно-функциональной организации живых систем разного 

ранга и приобретение умений использовать эти знания для грамотных действий в отношении 

объектов живой природы и решения различных жизненных проблем. 

Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне обеспе-

чивается решением следующих задач: 

освоение обучающимися системы знаний о биологических теориях, учениях, законах, 

закономерностях, гипотезах, правилах, служащих основой для формирования представлений 

о естественно-научной картине мира, о методах научного познания, строении, многообразии 

и особенностях живых систем разного уровня организации, выдающихся открытиях и совре-

менных исследованиях в биологии; 

формирование у обучающихся познавательных, интеллектуальных и творческих спо-
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собностей в процессе анализа данных о путях развития в биологии научных взглядов, идей и 

подходов к изучению живых систем разного уровня организации; 

становление у обучающихся общей культуры, функциональной грамотности, развитие 

умений объяснять и оценивать явления окружающего мира живой природы на основании 

знаний и опыта, полученных при изучении биологии; 

формирование у обучающихся умений иллюстрировать значение биологических зна-

ний в практической деятельности человека, развитии современных медицинских технологий 

и агробиотехнологий; 

воспитание убеждённости в возможности познания человеком живой природы, необ-

ходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении биоло-

гических исследований; 

осознание ценности биологических знаний для повышения уровня экологической 

культуры, для формирования научного мировоззрения; 

применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценки по-

следствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью, 

обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний. 

В системе среднего общего образования «Биология», изучаемая на базовом уровне, 

является обязательным учебным предметом, входящим в состав предметной области «Есте-

ственно-научные предметы».  

Общее число часов, рекомендованных для изучения биологии – 68 часов: в 11 классе 

– 34 часов (1 час в неделю), в 12 классе – 34 часов (1 час в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ по учебному предмету «Биология» 

11КЛАСС 

Тема 1. Биология как наука. 
Биология как наука. Связь биологии с общественными, техническими и другими есте-

ственными науками, философией, этикой, эстетикой и правом. Роль биологии в формирова-

нии современной научной картины мира. Система биологических наук.  

Методы познания живой природы (наблюдение, эксперимент, описание, измерение, 

классификация, моделирование, статистическая обработка данных). 

Демонстрации: 
Портреты: Ч. Дарвин, Г. Мендель, Н. К. Кольцов, Дж. Уотсон и Ф. Крик. 

Таблицы и схемы: «Методы познания живой природы». 

Лабораторные и практические работы: 
Практическая работа № 1. «Использование различных методов при изучении биоло-

гических объектов». 

Тема 2. Живые системы и их организация. 
Живые системы (биосистемы) как предмет изучения биологии. Отличие живых сис-

тем от неорганической природы. 

Свойства биосистем и их разнообразие. Уровни организации биосистем: молекуляр-

ный, клеточный, тканевый, организменный, популяционно-видовой, экосистемный (биогео-

ценотический), биосферный. 

Демонстрации: 
Таблицы и схемы: «Основные признаки жизни», «Уровни организации живой приро-

ды». 

Оборудование: модель молекулы ДНК. 

Тема 3. Химический состав и строение клетки. 
 Химический состав клетки. Химические элементы: макроэлементы, микроэлементы. 

Вода и минеральные вещества. 

Функции воды и минеральных веществ в клетке. Поддержание осмотического балан-

са. 

Белки. Состав и строение белков. Аминокислоты – мономеры белков. Незаменимые и 

заменимые аминокислоты. Аминокислотный состав. Уровни структуры белковой молекулы 
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(первичная, вторичная, третичная и четвертичная структура). Химические свойства белков. 

Биологические функции белков. 

Ферменты – биологические катализаторы. Строение фермента: активный центр, суб-

стратная специфичность. Коферменты. Витамины. Отличия ферментов от неорганических 

катализаторов. 

Углеводы: моносахариды (глюкоза, рибоза и дезоксирибоза), дисахариды (сахароза, 

лактоза) и полисахариды (крахмал, гликоген, целлюлоза). Биологические функции углево-

дов. 

Липиды: триглицериды, фосфолипиды, стероиды. Гидрофильно-гидрофобные свойст-

ва. Биологические функции липидов. Сравнение углеводов, белков и липидов как источни-

ков энергии. 

Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. Нуклеотиды – мономеры нуклеиновых кислот. 

Строение и функции ДНК. Строение и функции РНК. Виды РНК. АТФ: строение и функции. 

Цитология – наука о клетке. Клеточная теория – пример взаимодействия идей и фак-

тов в научном познании. Методы изучения клетки. 

Клетка как целостная живая система. Общие признаки клеток: замкнутая наружная 

мембрана, молекулы ДНК как генетический аппарат, система синтеза белка. 

Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Особенности строения прокарио-

тической клетки. Клеточная стенка бактерий. Строение эукариотической клетки. Основные 

отличия растительной, животной и грибной клетки. 

Поверхностные структуры клеток – клеточная стенка, гликокаликс, их функции. 

Плазматическая мембрана, её свойства и функции. Цитоплазма и её органоиды. Одномем-

бранные органоиды клетки: ЭПС, аппарат Гольджи, лизосомы. Полуавтономные органоиды 

клетки: митохондрии, пластиды. Происхождение митохондрий и пластид. Виды пластид. 

Немембранные органоиды клетки: рибосомы, клеточный центр, центриоли, реснички, жгу-

тики. Функции органоидов клетки. Включения. 

Ядро – регуляторный центр клетки. Строение ядра: ядерная оболочка, кариоплазма, 

хроматин, ядрышко. Хромосомы. 

Транспорт веществ в клетке. 

Демонстрации: 
Портреты: А. Левенгук, Р. Гук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов, Дж. Уотсон, Ф. 

Крик, М. Уилкинс, Р. Франклин, К. М. Бэр. 

Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», «Распреде-

ление химических элементов в живой природе». 

Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических элементов», «Строение моле-

кулы воды», «Биосинтез белка», «Строение молекулы белка», «Строение фермента», «Нук-

леиновые кислоты. ДНК», «Строение молекулы АТФ», «Строение эукариотической клетки», 

«Строение животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение прокариотиче-

ской клетки», «Строение ядра клетки», «Углеводы», «Липиды». 

Оборудование: световой микроскоп, оборудование для проведения наблюдений, из-

мерений, экспериментов, микропрепараты растительных, животных и бактериальных клеток. 

Лабораторные и практические работы: 
Лабораторная работа № 1. «Изучение каталитической активности ферментов (на при-

мере амилазы или каталазы)». 

Лабораторная работа № 2. «Изучение строения клеток растений, животных и бактерий 

под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание». 

Тема 4. Жизнедеятельность клетки. 
Обмен веществ, или метаболизм. Ассимиляция (пластический обмен) и диссимиляция 

(энергетический обмен) – две стороны единого процесса метаболизма. Роль законов сохра-

нения веществ и энергии в понимании метаболизма.  

Типы обмена веществ: автотрофный и гетеротрофный. Роль ферментов в обмене ве-

ществ и превращении энергии в клетке. 
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Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза. Реакции фотосинтеза. Эффек-

тивность фотосинтеза. Значение фотосинтеза для жизни на Земле. Влияние условий среды на 

фотосинтез и способы повышения его продуктивности у культурных растений. 

Хемосинтез. Хемосинтезирующие бактерии. Значение хемосинтеза для жизни на Зем-

ле. 

Энергетический обмен в клетке. Расщепление веществ, выделение и аккумулирование 

энергии в клетке. Этапы энергетического обмена. Гликолиз. Брожение и его виды. Кисло-

родное окисление, или клеточное дыхание. Окислительное фосфорилирование. Эффектив-

ность энергетического обмена. 

Реакции матричного синтеза. Генетическая информация и ДНК. Реализация генетиче-

ской информации в клетке. Генетический код и его свойства. Транскрипция – матричный 

синтез РНК. Трансляция – биосинтез белка. Этапы трансляции. Кодирование аминокислот. 

Роль рибосом в биосинтезе белка. 

Неклеточные формы жизни – вирусы. История открытия вирусов (Д. И. Ивановский). 

Особенности строения и жизненного цикла вирусов. Бактериофаги. Болезни растений, жи-

вотных и человека, вызываемые вирусами. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) – возбу-

дитель СПИДа. Обратная транскрипция, ревертаза и интеграза. Профилактика распростране-

ния вирусных заболеваний. 

Демонстрации: 
Портреты: Н. К. Кольцов, Д. И. Ивановский, К. А. Тимирязев. 

Таблицы и схемы: «Типы питания», «Метаболизм», «Митохондрия», «Энергетиче-

ский обмен», «Хлоропласт», «Фотосинтез», «Строение ДНК», «Строение и функционирова-

ние гена», «Синтез белка», «Генетический код», «Вирусы», «Бактериофаги», «Строение и 

жизненный цикл вируса СПИДа, бактериофага», «Репликация ДНК». 

Оборудование: модели-аппликации «Удвоение ДНК и транскрипция», «Биосинтез 

белка», «Строение клетки», модель структуры ДНК. 

Тема 5. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 
Клеточный цикл, или жизненный цикл клетки. Интерфаза и митоз. Процессы, проте-

кающие в интерфазе. Репликация – реакция матричного синтеза ДНК. Строение хромосом. 

Хромосомный набор – кариотип. Диплоидный и гаплоидный хромосомные наборы. Хрома-

тиды. Цитологические основы размножения и индивидуального развития организмов. 

Деление клетки – митоз. Стадии митоза. Процессы, происходящие на разных стадиях 

митоза. Биологический смысл митоза. 

Программируемая гибель клетки – апоптоз. 

Формы размножения организмов: бесполое и половое. Виды бесполого размножения: 

деление надвое, почкование одно- и многоклеточных, спорообразование, вегетативное раз-

множение. Искусственное клонирование организмов, его значение для селекции. 

Половое размножение, его отличия от бесполого. 

Мейоз. Стадии мейоза. Процессы, происходящие на стадиях мейоза. Поведение хро-

мосом в мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл и значение мейоза. 

Гаметогенез – процесс образования половых клеток у животных. Половые железы: 

семенники и яичники. Образование и развитие половых клеток – гамет (сперматозоид, яйце-

клетка) – сперматогенез и овогенез. Особенности строения яйцеклеток и сперматозоидов. 

Оплодотворение. Партеногенез. 

Индивидуальное развитие (онтогенез). Эмбриональное развитие (эмбриогенез). Этапы 

эмбрионального развития у позвоночных животных: дробление, гаструляция, органогенез. 

Постэмбриональное развитие. Типы постэмбрионального развития: прямое, непрямое (личи-

ночное). Влияние среды на развитие организмов, факторы, способные вызывать врождённые 

уродства. 

Рост и развитие растений. Онтогенез цветкового растения: строение семени, стадии 

развития. 

Демонстрации: 
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Таблицы и схемы: «Формы размножения организмов», «Двойное оплодотворение у 

цветковых растений», «Вегетативное размножение растений», «Деление клетки бактерий», 

«Строение половых клеток», «Строение хромосомы», «Клеточный цикл», «Репликация 

ДНК», «Митоз», «Мейоз», «Прямое и непрямое развитие», «Гаметогенез у млекопитающих и 

человека», «Основные стадии онтогенеза».  

Оборудование: микроскоп, микропрепараты «Сперматозоиды млекопитающего», 

«Яйцеклетка млекопитающего», «Кариокинез в клетках корешка лука», магнитная модель-

аппликация «Деление клетки», модель ДНК, модель метафазной хромосомы. 

Лабораторные и практические работы: 
Лабораторная работа № 3. «Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на 

готовых микропрепаратах». 

Лабораторная работа № 4. «Изучение строения половых клеток на готовых микропре-

паратах». 

Тема 6. Наследственность и изменчивость организмов. 
Предмет и задачи генетики. История развития генетики. Роль цитологии и эмбриоло-

гии в становлении генетики. Вклад российских и зарубежных учёных в развитие генетики. 

Методы генетики (гибридологический, цитогенетический, молекулярно-генетический). Ос-

новные генетические понятия. Генетическая символика, используемая в схемах скрещива-

ний. 

Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем. Моногибрид-

ное скрещивание. Закон едино-образия гибридов первого поколения. Правило доминирова-

ния. Закон расщепления признаков. Гипотеза чистоты гамет. Полное и неполное доминиро-

вание. 

Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков. Цитогене-

тические основы дигибридного скрещивания. Анализирующее скрещивание. Использование 

анализирующего скрещивания для определения генотипа особи. 

Сцепленное наследование признаков. Работа Т. Моргана по сцепленному наследова-

нию генов. Нарушение сцепления генов в результате кроссинговера. 

Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. 

Генетика пола. Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые хромосомы. 

Гомогаметные и гетерогаметные организмы. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Изменчивость. Виды изменчивости: ненаследственная и наследственная. Роль среды в 

ненаследственной изменчивости. Характеристика модификационной изменчивости. Вариа-

ционный ряд и вариационная кривая. Норма реакции признака. Количественные и качест-

венные признаки и их норма реакции. Свойства модификационной изменчивости. 

Наследственная, или генотипическая, изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

Мейоз и половой процесс – основа комбинативной изменчивости. Мутационная изменчи-

вость. Классификация мутаций: генные, хромосомные, геномные. Частота и причины мута-

ций. Мутагенные факторы. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н. 

И. Вавилова. 

Внеядерная наследственность и изменчивость. 

Генетика человека. Кариотип человека. Основные методы генетики человека: генеа-

логический, близнецовый, цитогенетический, биохимический, молекулярно-генетический. 

Современное определение генотипа: полногеномное секвенирование, генотипирование, в 

том числе с помощью ПЦР-анализа. Наследственные заболевания человека: генные болезни, 

болезни с наследственной предрасположенностью, хромосомные болезни. Соматические и 

генеративные мутации. Стволовые клетки. Принципы здорового образа жизни, диагностики, 

профилактики и лечения генетических болезней. Медико-генетическое консультирование. 

Значение медицинской генетики в предотвращении и лечении генетических заболеваний че-

ловека. 

Демонстрации: 
Портреты: Г. Мендель, Т. Морган, Г. де Фриз, С. С. Четвериков, Н. В. Тимофеев-
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Ресовский, Н. И. Вавилов. 

Таблицы и схемы: «Моногибридное скрещивание и его цитогенетическая основа», 

«Закон расщепления и его цитогенетическая основа», «Закон чистоты гамет», «Дигибридное 

скрещивание», «Цитологические основы дигибридного скрещивания», «Мейоз», «Взаимо-

действие аллельных генов», «Генетические карты растений, животных и человека», «Генети-

ка пола», «Закономерности наследования, сцепленного с полом», «Кариотипы человека и 

животных», «Виды изменчивости», «Модификационная изменчивость», «Наследование ре-

зус-фактора», «Генетика групп крови», «Мутационная изменчивость». 

Оборудование: модели-аппликации «Моногибридное скрещивание», «Неполное до-

минирование», «Дигибридное скрещивание», «Перекрёст хромосом», микроскоп и микро-

препарат «Дрозофила» (норма, мутации формы крыльев и окраски тела), гербарий «Горох 

посевной». 

Лабораторные и практические работы: 
Лабораторная работа № 5. «Изучение результатов моногибридного и дигибридного 

скрещивания у дрозофилы на готовых микропрепаратах». 

Лабораторная работа № 6. «Изучение модификационной изменчивости, построение 

вариационного ряда и вариационной кривой». 

Лабораторная работа № 7. «Анализ мутаций у дрозофилы на готовых микропрепара-

тах». 

Практическая работа № 2. «Составление и анализ родословных человека». 

Тема 7. Селекция организмов. Основы биотехнологии. 
Селекция как наука и процесс. Зарождение селекции и доместикация. Учение Н. И. 

Вавилова о центрах происхождения и многообразия культурных растений. Центры происхо-

ждения домашних животных. Сорт, порода, штамм. 

Современные методы селекции. Массовый и индивидуальный отборы в селекции рас-

тений и животных. Оценка экстерьера. Близкородственное скрещивание – инбридинг. Чистая 

линия. Скрещивание чистых линий. Гетерозис, или гибридная сила. Неродственное скрещи-

вание – аутбридинг. Отдалённая гибридизация и её успехи. Искусственный мутагенез и по-

лучение полиплоидов. Достижения селекции растений, животных и микроорганизмов. 

Биотехнология как отрасль производства. Генная инженерия. Этапы создания реком-

бинантной ДНК и трансгенных организмов. Клеточная инженерия. Клеточные культуры. 

Микроклональное размножение растений. Клонирование высокопродуктивных сельскохо-

зяйственных организмов. Экологические и этические проблемы. ГМО – генетически моди-

фицированные организмы. 

Демонстрации: 

Портреты: Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин, Г. Д. Карпеченко, М. Ф. Иванов. 

Таблицы и схемы: карта «Центры происхождения и многообразия культурных расте-

ний», «Породы домашних животных», «Сорта культурных растений», «Отдалённая гибриди-

зация», «Работы академика М. Ф. Иванова», «Полиплоидия», «Объекты биотехнологии», 

«Клеточные культуры и клонирование», «Конструирование и перенос генов, хромосом». 

Оборудование: муляжи плодов и корнеплодов диких форм и культурных сортов рас-

тений, гербарий «Сельскохозяйственные растения». 

Лабораторные и практические работы: 
Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и животных (на се-

лекционную станцию, племенную ферму, сортоиспытательный участок, в тепличное хозяй-

ство, лабораторию агроуниверситета или научного центра)». 

12 КЛАСС 

Тема 1. Эволюционная биология. 
Предпосылки возникновения эволюционной теории. Эволюционная теория и её место 

в биологии. Влияние эволюционной теории на развитие биологии и других наук. 

Свидетельства эволюции. Палеонтологические: последовательность появления видов 

в палеонтологической летописи, переходные формы. Биогеографические: сходство и разли-
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чие фаун и флор материков и островов. 

Эмбриологические: сходства и различия эмбрионов разных видов позвоночных. 

Сравнительно-анатомические: гомологичные, аналогичные, рудиментарные органы, атавиз-

мы. Молекулярно-биохимические: сходство механизмов наследственности и основных мета-

болических путей у всех организмов. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. Движу-

щие силы эволюции видов по Дарвину (избыточное размножение при ограниченности ресур-

сов, неопределённая изменчивость, борьба за существование, естественный отбор). 

Синтетическая теория эволюции (СТЭ) и её основные положения. 

Микроэволюция. Популяция как единица вида и эволюции. 

Движущие силы (факторы) эволюции видов в природе. Мутационный процесс и ком-

бинативная изменчивость. Популяционные волны и дрейф генов. Изоляция и миграция. 

Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбо-

ра. 

Приспособленность организмов как результат эволюции. Примеры приспособлений у 

организмов. Ароморфозы и идио-адаптации. 

Вид и видообразование. Критерии вида. Основные формы видообразования: геогра-

фическое, экологическое. 

Макроэволюция. Формы эволюции: филетическая, дивергентная, конвергентная, па-

раллельная. Необратимость эволюции. 

Происхождение от неспециализированных предков. Прогрессирующая специализа-

ция. Адаптивная радиация. 

Демонстрации: 
Портреты: К. Линней, Ж. Б. Ламарк, Ч. Дарвин, В. О. Ковалевский, К. М. Бэр, Э. Гек-

кель, Ф. Мюллер, А. Н. Северцов. 

Таблицы и схемы: «Развитие органического мира на Земле», «Зародыши позвоночных 

животных», «Археоптерикс», «Формы борьбы за существование», «Естественный отбор», 

«Многообразие сортов растений», «Многообразие пород животных», «Популяции», «Мута-

ционная изменчивость», «Ароморфозы», «Идиоадаптации», «Общая дегенерация», «Движу-

щие силы эволюции», «Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина», «Борьба за сущест-

вование», «Приспособленность организмов», «Географическое видообразование», «Экологи-

ческое видообразование». 

Оборудование: коллекция насекомых с различными типами окраски, набор плодов и 

семян, коллекция «Примеры защитных приспособлений у животных», модель «Основные 

направления эволюции», объёмная модель «Строение головного мозга позвоночных». 

Биогеографическая карта мира, коллекция «Формы сохранности ископаемых живот-

ных и растений», модель аппликация «Перекрёст хромосом», влажные препараты «Развитие 

насекомого», «Развитие лягушки», микропрепарат «Дрозофила» (норма, мутации формы 

крыльев и окраски тела). 

Лабораторные и практические работы: 
Лабораторная работа № 1. «Сравнение видов по морфологическому критерию». 

Лабораторная работа № 2. «Описание приспособленности организма и её относитель-

ного характера». 

Тема 2. Возникновение и развитие жизни на Земле. 
Донаучные представления о зарождении жизни. Научные гипотезы возникновения 

жизни на Земле: абиогенез и панспермия. Химическая эволюция. Абиогенный синтез орга-

нических веществ из неорганических. Экспериментальное подтверждение химической эво-

люции. Начальные этапы биологической эволюции. Гипотеза РНК-мира. Формирование 

мембранных структур и возникновение протоклетки. Первые клетки и их эволюция. Форми-

рование основных групп живых организмов. 

Развитие жизни на Земле по эрам и периодам. Катархей. Архейская и протерозойская 

эры. Палеозойская эра и её периоды: кембрийский, ордовикский, силурийский, девонский, 
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каменноугольный, пермский. 

Мезозойская эра и её периоды: триасовый, юрский, меловой. 

Кайнозойская эра и её периоды: палеогеновый, неогеновый, антропогеновый. 

Характеристика климата и геологических процессов. Основные этапы эволюции рас-

тительного и животного мира. Ароморфозы у растений и животных. Появление, расцвет и 

вымирание групп живых организмов. 

Система органического мира как отражение эволюции. Основные систематические 

группы организмов. 

Эволюция человека. Антропология как наука. Развитие представлений о происхожде-

нии человека. Методы изучения антропогенеза. Сходства и различия человека и животных. 

Систематическое положение человека. 

Движущие силы (факторы) антропогенеза. Наследственная изменчивость и естествен-

ный отбор. Общественный образ жизни, изготовление орудий труда, мышление, речь. 

Основные стадии и ветви эволюции человека: австралопитеки, Человек умелый, Че-

ловек прямоходящий, Человек неандертальский, Человек разумный. Находки ископаемых 

остатков, время существования, область распространения, объём головного мозга, образ 

жизни, орудия. 

Человеческие расы. Основные большие расы: европеоидная (евразийская), негро-

австралоидная (экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). Черты приспособ-

ленности представителей человеческих рас к условиям существования. Единство человече-

ских рас. Критика расизма. 

Демонстрации: 
Портреты: Ф. Реди, Л. Пастер, А. И. Опарин, С. Миллер, Г. Юри, Ч. Дарвин. 

Таблицы и схемы: «Возникновение Солнечной системы», «Развитие органического 

мира», «Растительная клетка», «Животная клетка», «Прокариотическая клетка», «Современ-

ная система органического мира», «Сравнение анатомических черт строения человека и че-

ловекообразных обезьян», «Основные места палеонтологических находок предков совре-

менного человека», «Древнейшие люди», «Древние люди», «Первые современные люди», 

«Человеческие расы». 

Оборудование: муляжи «Происхождение человека» (бюсты австралопитека, питекан-

тропа, неандертальца, кроманьонца), слепки или изображения каменных орудий первобыт-

ного человека (камни-чопперы, рубила, скребла), геохронологическая таблица, коллекция 

«Формы сохранности ископаемых животных и растений». 

Лабораторные и практические работы: 
Практическая работа № 1. «Изучение ископаемых остатков растений и животных в 

коллекциях». 

Экскурсия «Эволюция органического мира на Земле» (в естественно-научный или 

краеведческий музей). 

Тема 3. Организмы и окружающая среда. 
Экология как наука. Задачи и разделы экологии. Методы экологических исследова-

ний. Экологическое мировоззрение современного человека. 

Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорганиз-

менная. 

Экологические факторы. Классификация экологических факторов: абиотические, био-

тические и антропогенные. Действие экологических факторов на организмы. 

Абиотические факторы: свет, температура, влажность. Фотопериодизм. Приспособле-

ния организмов к действию абиотических факторов. Биологические ритмы. 

Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: конкуренция, хищничест-

во, симбиоз и его формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм, комменсализм (квартиранст-

во, нахлебничество). Аменсализм, нейтрализм. Значение биотических взаимодействий для 

существования организмов в природных сообществах. 

Экологические характеристики популяции. Основные показатели популяции: числен-
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ность, плотность, рождаемость, смертность, прирост, миграция. Динамика численности по-

пуляции и её регуляция. 

Демонстрации:  
Портреты: А. Гумбольдт, К. Ф. Рулье, Э. Геккель. 

Таблицы и схемы: карта «Природные зоны Земли», «Среды обитания организмов», 

«Фотопериодизм», «Популяции», «Закономерности роста численности популяции инфузо-

рии-туфельки», «Пищевые цепи». 

Лабораторные и практические работы: 
Лабораторная работа № 3. «Морфологические особенности растений из разных мест 

обитания». 

Лабораторная работа № 4. «Влияние света на рост и развитие черенков колеуса». 

Практическая работа № 2. «Подсчёт плотности популяций разных видов растений». 

Тема 4. Сообщества и экологические системы. 
Сообщество организмов – биоценоз. Структуры биоценоза: видовая, пространствен-

ная, трофическая (пищевая). Виды-доминанты. Связи в биоценозе. 

Экологические системы (экосистемы). Понятие об экосистеме и биогеоценозе. Функ-

циональные компоненты экосистемы: продуценты, консументы, редуценты. Круговорот ве-

ществ и поток энергии в экосистеме. Трофические (пищевые) уровни экосистемы. Пищевые 

цепи и сети. Основные показатели экосистемы: биомасса, продукция. Экологические пира-

миды: продукции, численности, биомассы. Свойства экосистем: устойчивость, саморегуля-

ция, развитие. Сукцессия. 

Природные экосистемы. Экосистемы озёр и рек. Экосистема хвойного или широколи-

ственного леса. 

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. Урбоэкосистемы. Биологическое и хо-

зяйственное значение агроэкосистем и урбоэкосистем. 

Биоразнообразие как фактор устойчивости экосистем. Сохранение биологического 

разнообразия на Земле. 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Границы, состав и структура биосферы. Живое 

вещество и его функции. Особенности биосферы как глобальной экосистемы. Динамическое 

равновесие и обратная связь в биосфере. 

Круговороты веществ и биогеохимические циклы элементов (углерода, азота). Зо-

нальность биосферы. Основные биомы суши. 

Человечество в биосфере Земли. Антропогенные изменения в биосфере. Глобальные 

экологические проблемы. 

Сосуществование природы и человечества. Сохранение биоразнообразия как основа 

устойчивости биосферы. Основа рационального управления природными ресурсами и их ис-

пользование. Достижения биологии и охрана природы. 

Демонстрации: 
Портреты: А. Дж. Тенсли, В. Н. Сукачёв, В. И. Вернадский. 

Таблицы и схемы: «Пищевые цепи», «Биоценоз: состав и структура», «Природные со-

общества», «Цепи питания», «Экологическая пирамида», «Биосфера и человек», «Экосисте-

ма широколиственного леса», «Экосистема хвойного леса», «Биоценоз водоёма», «Агроце-

ноз», «Примерные антропогенные воздействия на природу», «Важнейшие источники загряз-

нения воздуха и грунтовых вод», «Почва – важнейшая составляющая биосферы», «Факторы 

деградации почв», «Парниковый эффект», «Факторы радиоактивного загрязнения биосфе-

ры», «Общая структура биосферы», «Распространение жизни в биосфере», «Озоновый экран 

биосферы», «Круговорот углерода в биосфере», «Круговорот азота в природе». 

Оборудование: модель-аппликация «Типичные биоценозы», гербарий «Растительные 

сообщества», коллекции «Биоценоз», «Вредители важнейших сельскохозяйственных куль-

тур», гербарии и коллекции растений и животных, принадлежащие к разным экологическим 

группам одного вида, Красная книга Российской Федерации, изображения охраняемых видов 

растений и животных.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО БИОЛОГИИ  

НА БАЗОВОМ УРОВНЕ  
Согласно ФГОС СОО, устанавливаются требования к результатам освоения обучаю-

щимися программ среднего общего образования: личностным, метапредметным и предмет-

ным. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В структуре личностных результатов освоения предмета «Биология» выделены сле-

дующие составляющие: осознание обучающимися российской гражданской идентичности – 

готовности к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению, наличие мотивации к 

обучению биологии, целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе 

ключевых ценностей и исторических традиций развития биологического знания, готовность 

и способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности ценностно-

смысловыми установками, присущими системе биологического образования, наличие эколо-

гического правосознания, способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения предмета «Биология» достигаются в единстве учеб-

ной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социо-

культурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания 

и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, уважения к закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного от-

ношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Фе-

дерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней по-

зицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, со-

ответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

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

ного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопо-

рядка; 

готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, 

решении учебных и познавательных задач, выполнении биологических экспериментов; 

способность определять собственную позицию по отношению к явлениям современ-

ной жизни и объяснять её; 

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимодействия 

людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, познава-

тельных и исследовательских задач, уважительного отношения к мнению оппонентов при 

обсуждении спорных вопросов биологического содержания; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

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

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

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

ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, достижениям 

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

способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие биологии, 

понимания значения биологии в познании законов природы, в жизни человека и современно-

го общества; 
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идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

за его судьбу; 

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

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять каче-

ства творческой личности; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционально-

го благополучия: 
понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, ре-

гулярная физическая активность), бережного, ответственного и компетентного 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 неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, нар-

котиков, курения); 

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

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

7) экологического воспитания: 
экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, 

основе её существования; 

повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования по-

ступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и умения 

при решении проблем, связанных с рациональным природопользованием (соблюдение пра-

вил поведения в природе, направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охрану 

видов, экосистем, биосферы); 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, уме-

ние прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых дейст-

вий и предотвращать их; 

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта дея-

тельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике, готовности к участию в практической деятельно-

сти экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 



 

275  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осозна-

нию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

понимание специфики биологии как науки, осознания её роли в формировании ра-

ционального научного мышления, создании целостного представления об окружающем мире 

как о единстве природы, человека и общества, в познании природных закономерностей и 

решении проблем сохранения природного равновесия; 

убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения но-

вого уровня развития медицины, создание перспективных биотехнологий, способных решать 

ресурсные проблемы развития человечества, поиска путей выхода из глобальных экологиче-

ских проблем и обеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональному использова-

нию природных ресурсов и формированию новых стандартов жизни; 

заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей 

культуры, естественно-научной грамотности, как составной части функциональной грамот-

ности обучающихся, формируемой при изучении биологии; 

понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, спо-

собности использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений окружающего 

мира и происходящих в нём изменений, умение делать обоснованные заключения на основе 

научных фактов и имеющихся данных с целью получения достоверных выводов; 

способность самостоятельно использовать биологические знания для решения про-

блем в реальных жизненных ситуациях; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и ис-

следовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию, к актив-

ному получению новых знаний по биологии в соответствии с жизненными потребностями. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» включают: зна-

чимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные (межпредмет-

ные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и специфику 

методов познания, используемых в естественных науках (вещество, энергия, явление, про-

цесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, исследова-

ние, наблюдение, измерение, эксперимент и других), универсальные учебные действия (по-

знавательные, коммуникативные, регулятивные), обеспечивающие формирование функцио-

нальной грамотности и социальной компетенции обучающихся, способность обучающихся 

использовать освоенные междисциплинарные, мировоззренческие знания и универсальные 

учебные действия в познавательной и социальной практике. 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования 

должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её все-

сторонне; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических понятий (выде-

лять их характерные признаки, устанавливать связи с другими понятиями); 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотно-

сить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой приро-

ды; 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять 
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закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и за-

ключения; 

применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и от-

ношений в изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода, выяв-

ленных в различных информационных источниках; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оце-

нивать риски последствий деятельности; 

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

рованного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

 2) базовые исследовательские действия: 
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов ре-

шения практических задач, применению различных методов познания; 

использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его интер-

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

учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жиз-

ненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипоте-

зу её 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 приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в про-

фессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельно-

сти; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить про-

блемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работа с информацией: 
ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, на-

учно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, компьютерных базах 

данных, в Интернете), анализировать информацию различных видов и форм представления, 

критически оценивать её достоверность и непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе биоло-

гической информации, необходимой для выполнения учебных задач; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий, со-

вершенствовать культуру активного использования различных поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической инфор-

мации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической инфор-

мацией: применять химические, физические и математические знаки и символы, формулы, 

аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-символические сред-

ства наглядности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасно-
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сти личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в диалоге 

или дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, высказывать суж-

дения относительно выполнения предлагаемой задачи, учитывать интересы и согласован-

ность позиций других участников диалога или дискуссии); 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать конфликты и вести пе-

реговоры; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения дру-

гих людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме форму-

лировать свои возражения; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

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

решении биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении учебной задачи; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и воз-

можностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать дейст-

вия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участ-

ников, 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, прак-

тической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, прояв-

лять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 
использовать биологические знания для выявления проблем и их решения в жизнен-

ных и учебных ситуациях; 

выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окру-

жающих; 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ста-

вить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных си-

туациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

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

ветствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
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мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

3) принятие себя и других: 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты освоения программы СОО по биологии на базовом уровне 

включают специфические для учебного предмета «Биология» научные знания, умения и спо-

собы действий по освоению, интерпретации и преобразованию знаний, виды деятельности 

по получению нового знания и применению знаний в различных учебных ситуациях, а также 

в реальных жизненных ситуациях, связанных с биологией. В программе предметные резуль-

таты представлены по годам обучения. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 10 классе должны 

отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания естест-

венных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира и научного 

мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие биологии, 

функциональной грамотности человека для решения жизненных задач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: жизнь, клетка, 

организм, метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз (саморегуляция), 

уровневая организация живых систем, самовоспроизведение (репродукция), наследствен-

ность, изменчивость, рост и развитие; 

умение излагать биологические теории (клеточная, хромосомная, мутационная, цен-

тральная догма молекулярной биологии), законы (Г. Менделя, Т. Моргана, Н. И. Вавилова) и 

учения (о центрах многообразия и происхождения культурных растений Н. И. Вавилова), оп-

ределять границы их применимости к живым системам; 

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описание жи-

вых систем, процессов и явлений, организация и проведение биологического эксперимента, 

выдвижение гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми величинами, объясне-

ние полученных результатов, использованных научных понятий, теорий и законов, умение 

делать выводы на основании полученных результатов; 

умение выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и эукариот, од-

ноклеточных и многоклеточных организмов, особенности процессов: обмена веществ и пре-

вращения энергии в клетке, фотосинтеза, пластического и энергетического обмена, хемосин-

теза, митоза, мейоза, оплодотворения, размножения, индивидуального развития организма 

(онтогенез); 

умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и яв-

лений, для принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения 

безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм грамотного 

поведения в окружающей природной среде, понимание необходимости использования дос-

тижений современной биологии и биотехнологий для рационального природопользования; 

умение решать элементарные генетические задачи на моно- и дигибридное скрещива-

ние, сцепленное наследование, составлять схемы моногибридного скрещивания для предска-

зания наследования признаков у организмов; 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при ра-

боте с учебным и лабораторным оборудованием; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического со-

держания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массо-
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вой информации, научно-популярные материалы), этические аспекты современных исследо-

ваний в биологии, медицине, биотехнологии; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая биологиче-

скую информацию из нескольких источников, грамотно использовать понятийный аппарат 

биологии. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 11 классе должны 

отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания естест-

венных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира и научного 

мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие биологии, 

функциональной грамотности человека для решения жизненных задач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: вид, популяция, 

генофонд, эволюция, движущие силы (факторы) эволюции, приспособленность организмов, 

видообразование, экологические факторы, экосистема, продуценты, консументы, редуценты, 

цепи питания, экологическая пирамида, биогеоценоз, биосфера; 

умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, синтетиче-

ская теория эволюции), законы и закономерности (зародышевого сходства К. М. Бэра, чере-

дования главных направлений и путей эволюции А. Н. Северцова, учения о биосфере В. И. 

Вернадского), определять границы их применимости к живым системам; 

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описание жи-

вых систем, процессов и явлений, организация и проведение биологического эксперимента, 

выдвижение гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми величинами, объясне-

ние полученных результатов, использованных научных понятий, теорий и законов, умение 

делать выводы на основании полученных результатов; 

умение выделять существенные признаки строения биологических объектов: видов, 

популяций, продуцентов, консументов, редуцентов, биогеоценозов и экосистем, особенности 

процессов: наследственной изменчивости, естественного отбора, видообразования, приспо-

собленности организмов, действия экологических факторов на организмы, переноса веществ 

и потока энергии в экосистемах, антропогенных изменений в экосистемах своей местности, 

круговорота веществ и биогеохимических циклов в биосфере; 

умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и яв-

лений, для принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения 

безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм грамотного 

поведения в окружающей природной среде, понимание необходимости использования дос-

тижений современной биологии для рационального природопользования; 

умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемы переноса ве-

ществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при ра-

боте с учебным и лабораторным оборудованием; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического со-

держания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массо-

вой информации, научно-популярные материалы), рассматривать глобальные экологические 

проблемы современности, формировать по отношению к ним собственную позицию; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая биологиче-

скую информацию из нескольких источников, грамотно использовать понятийный аппарат 

биологии. 

Тематическое планирование  по учебному предмету «Биология» 11 КЛАСС 

 № 

п/п  

 

Наименование разде-

лов и тем программы  

 

Количество 

часов 
Виды деятельности 

Формы 

контро-

ля 

 

Электрон- 

ные (циф-

ровые) 

образова- 

тельные 

ресурсы 

Целевые ориен-

тиры воспитания 
вс

е- 

го  

 

к/

р 

 

пр

/р 
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1 Биология как наука   2  0 
0

,5 

Раскрывать содержание терминов и 

понятий: научное мировоззрение, 

научная картина мира, научный ме-

тод, гипотеза, теория, методы иссле-

дования. 

Характеризовать биологию как науку, 

ее место и роль среди других естест-

венных наук. Перечислять разделы 

биологии в соответствие 

с объектами изучения. Называть 

важнейшие отрасли биологических 

знаний и задачи, стоящие перед био-

логией XXI в. 

устный 

опрос, 

пись-

менный 

опрос; 

тести-

рова-

ние, 

практи-

ческая 

работа. 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.eds

oo.ru/7f41c2

92 

Проявление по-

знавательного 

интереса, актив-

ности, любозна-

тельности и са-

мостоятельности 

в познании. 

 

2 
Живые системы и их 

организация 
 1  0 0 

Называть элементы Раскрывать 

содержание терминов и понятий: 

научный метод, методы исследова-

ния. 

Характеризовать основные методы 

познания живой природы: наблю-

дение, эксперимент, описание, из-

мерение классификация, моделиро-

вание, статистическая обработка дан-

ных 

устный 

опрос 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.eds

oo.ru/7f41c2

92 

Овладение ос-

новными навы-

ками исследова-

тельской дея-

тельности в био-

логической нау-

ке. 

3 
Химический состав и 

строение клетки 
8  0 1 

Раскрывать содержание терминов и 

понятий: элементы-биогены, макро-

элементы, микроэлементы; мине-

ральные вещества, молекула 

воды как диполь, водородные связи; 

гидрофильные и гидрофобные веще-

ства. 

Доказывать единство элементного 

состава как одно из свойств живого. 

Распределять химические элементы 

по группам в зависимости 

устный 

опрос 

https://www

. 

rgo.ru/ 

 

Ориентирование 

в деятельности 

на научные зна-

ния о природе и 

обществе. 

4 
Жизнедеятельность 

клетки 
6 0 0 

Раскрывать содержание терминов и 

понятий: вирус, вирусология, капсид, 

бактериофаг, вирус иммунодефицита 

человека (ВИЧ), онкогенные вирусы. 

Характеризовать вирусы как некле-

точную форму жизни; особенности 

строения и 

жизнедеятельности вирусов. Описы-

вать жизненный цикл вирусов имму-

нодефицита человека; различать на 

рисунках ВТМ ((вирус табачной 

мозаики), бактериофаг, ВИЧ. Обос-

новывать и соблюдать меры профи-

лактики распространения вирусных 

заболеваний (респираторные, желу-

дочно- 

кишечные, клещевой энцефалит, 

ВИЧ-инфекция). 

устный 

опрос, 

пись-

менный 

опрос, 

тести-

рова-

ние, 

практи-

ческая 

работа  

https://vide

ouroki.net 

 

Формирование 

зкологической 

культуры на 

основе понима-

ния влияния на 

природу на гло-

бальном уровне. 

5 

Размножение и инди-

видуальное развитие 

организмов 

 5 0 1 

Раскрывать содержание терминов и 

понятий: клеточный цикл, интерфаза, 

редупликация, хромосома, кариотип, 

гаплоидный, диплоидный хромосом-

ный набор, хроматиды; митоз его 

стадии: профаза, метафаза, анафаза, 

телофаза. 

Описывать жизненный цикл клетки; 

перечислять и характеризовать пе-

риоды клеточного цикла, сравнивать 

их между собой. 

Описывать строение хромосом, 

кариотипов организмов, сравнивать 

хромосомные наборы клеток. 

Сравнивать стадии митоза. 

Различать на микропрепаратахвиру-

сов иммунодефицита человека; разли-

устный 

опрос, 

практи-

ческая 

работа  

https://resh. 

edu.ru/ 

 

Проявлять инте-

рес к практиче-

скому  

изучению про-

фессий и труда 

различного  

рода, в том числе 

на основе при-

менения  

знаний по гео-

метрии. 

Применение на 

уроках биологии 

 интерактивных 

форм работы с 

обучающимися, 

где полученные 

https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://www/
https://www/
https://videouroki/
https://videouroki/
https://resh/
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чать на рисунках ВТМ ((вирус табач-

ной 

мозаики), бактериофаг, ВИЧ. 

на уроке 

 знания обыгры-

ваются в различ-

ных задачах. 

 

 

6 

Наследственность и 

изменчивость орга-

низмов 

 8  0 
1,

5 

Раскрывать содержание терминов и 

понятий: ген, геном, генотип, фено-

тип, хромосомы, аллельные гены 

(аллели), гомозигота, гетерозигота, 

доминантный признак (ген), рецес-

сивный признак (ген), чистая линия, 

гибрид. 

Перечислять и характеризовать ме-

тоды генетики: гибридологический, 

цитогенетический, молекулярно- 

генетический; доминантные и рецес-

сивные признаки растений и 

животных. 

Пользоваться генетической термино-

логией и символикой для записи 

генотипических схем скрещивания. 

пись-

менный 

опрос, 

практи-

ческая  

работа, 

тести-

рование 

https://resh. 

edu.ru/ 

https://www

. 

rgo.ru/ 

Применение 

групповой рабо-

ты или работы 

 в парах. Кото-

рые учат обу-

чающихся 

 командной ра-

боте и взаимо-

действию с 

 другими обу-

чающимися. 

7 

Селекция организмов. 

Основы биотехноло-

гии 

 3 0 0 

Называть и сравнивать основные эта-

пы развития селекции. 

Излагать учение Н. И. Вавилова 

о центрах происхождения культур-

ных растений; различать центры на 

карте мира, связывать их местополо-

жение 

с очагами возникновения древней-

ших цивилизаций. 

Сравнивать сорта культурных расте-

ний, породы домашних 

животных и их диких предков. 

Оценивать роль селекции 

в обеспечении продовольственной 

безопасности человечества. 

устный 

опрос 

https://resh. 

edu.ru/ 

 

Привлечение 

внимания обу-

чающихся к 

 ценному аспек-

ту изучаемых на 

уроках 

 явлений, ис-

пользование 

воспитательных 

 возможностей 

раздела через 

подбор  

соответствую-

щих упражне-

ний. 

 

Резервное время 1 0       

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
34 0 4  

 
  

 

Тематическое планирование  по учебному предмету «Биология»    12 КЛАСС 

https://resh/
https://www/
https://www/
https://resh/


№ п/п  

 

Наименование разде-

лов и тем программы  

 

Количество 

часов 
  Электрон- 

ные (циф-

ровые) об-

разова- 

тельные 

ресурсы 

Целевые ориен-

тиры воспитания 
Вс

е- 

го  

 

к/

р 

 

пр

/р 

 

Виды деятельности 

Формы 

контро-

ля 

 

1 
Эволюционная биоло-

гия 
9 0 1 

Раскрывать содержание терминов и 

понятий: эволюция, переходные фор-

мы, филогенетические ряды, виды-

эндемики, виды-реликты, 

закон зародышевого сходства, биоге-

нетический закон, гомологичные и 

аналогичные органы, рудиментарные 

органы, атавизмы. 

Перечислять основные этапы разви-

тия эволюционной теории. 

Характеризовать свидетельства эво-

люции: палеонтологические, биогео-

графические, эмбриологические, 

сравнительно- анатомические, моле-

кулярно- биохимические. 

Приводить примеры переходных 

форм организмов, филогенетических 

рядов. 

пись-

менный 

опрос, 

устный 

опрос, 

работа с 

карта-

ми, тес-

тирова-

ние, 

практи-

ческая 

работа 

https://video

uroki.net 

 

Развитие навыков 

использования 

различных 

средств позна-

ния, накопления 

знаний об Эво-

люции. 

2 
Возникновение и раз-

витие жизни на Земле 
9 0 0,5 

Раскрывать содержание терминов и 

понятий: креационизм, абиогенез, 

витализм, панспермия, биопоэз, 

коацерваты, пробионты, симбиогенез. 

Характеризовать методы изучения 

исторического прошлого Земли. 

Перечислять основные этапы химиче-

ской ибиологической эволюции. 

Излагать содержание гипотез и тео-

рий возникновения жизни на Земле 

(креационизма, самопроизвольного 

зарождения (спонтанного), панспер-

мии, гипотезы РНК-мира). 

Описывать эксперименты С. Миллера 

и Г. Юри по получению органических 

веществ из неорганических путём 

абиогенного синтеза. 

пись-

менный 

опрос, 

устный 

опрос, 

работа с 

карта-

ми, тес-

тирова-

ние, 

практи-

ческая 

работа 

https://video

uroki.net 

 

Формирование 

представлений 

 о современной 

теории возникно-

вения жизни на 

Земле 

3 
Организмы и окру-

жающая среда 
 5 0 1   

Раскрывать содержание терминов и 

понятий: экология, полевые наблюде-

ния, эксперименты, мониторинг ок-

ружающей среды, моделирование, 

экологическое мировоззрение. 

Перечислять задачи экологии, её раз-

делы и связи с другими науками. 

Характеризовать методы 

экологических исследований. 

пись-

менный 

опрос, 

устный 

опрос, 

работа с 

карта-

ми, тес-

тирова-

ние  

практи-

ческая 

работа  

https://video

uroki.net 

 

Проявление по-

знавательного 

интереса, актив-

ности, любозна-

тельности и са-

мостоятельности 

в познании. 

 

4 
Сообщества и экологи-

ческие системы 
9 0 0 

Раскрывать содержание терминов и 

понятий: биоценоз, экосистема, био-

геоценоз, виды-доминанты, 

экологическая ниша. Характеризовать 

биоценоз (сообщество), его видовую, 

пространственную и трофическую 

структуры. 

Объяснять роль компонентов биоцено-

за в поддержании его структуры и 

существования 

на определённой территории. Объяс-

нять биологический смысл ярусности 

пись-

менный 

опрос, 

устный 

опрос, 

работа с 

карта-

ми, тес-

тирова-

ние, 

практи-

ческая 

https://video

uroki.net 

 

Ориентирование 

в деятельности на 

научные знания о 

природе и обще-

стве, взаимосвязи 

человека и при-

родной среды. 

https://videouroki/
https://videouroki/
https://videouroki/
https://videouroki/
https://videouroki/
https://videouroki/
https://videouroki/
https://videouroki/
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Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности и защиты Роди-

ны»  

Содержание программы «Основы безопасности и защиты Родины» 

Модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»: 

правовая основа обеспечения национальной безопасности; принципы обеспечения 

национальной безопасности; 

реализация национальных приоритетов как условие обеспечения 

национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации; 

взаимодействие личности, государства и общества в реализации 

национальных приоритетов; 

роль правоохранительных органов и специальных служб в обеспечении национальной 

безопасности; 

роль личности, общества и государства в предупреждении противоправной 

деятельности; 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), структура, режимы функционирования; 

территориальный и функциональный принцип организации РСЧС, ее задачи и 

примеры их решения; 

права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций; задачи 

гражданской обороны; 

права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны; 

Россия в современном мире, оборона как обязательное условие мирного социально-

экономического развития Российской Федерации и обеспечение ее военной безопасности; 

роль Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении национальной 

безопасности. 

Модуль № 2 «Основы военной подготовки»: 

движение строевым шагом, движение бегом, походным шагом, движение с 

изменением скорости движения, повороты в движении, выполнение воинского приветствия на 

месте и в движении; 

основы общевойскового боя; 

основные понятия общевойскового боя (бой, удар, огонь, маневр); виды маневра; 

походный, предбоевой и боевой порядок действия подразделений; оборона, ее задачи и 

принципы; 

наступление, задачи и способы; 

требования курса стрельб по организации, порядку и мерам безопасности во время 

стрельб и тренировок; 

правила безопасного обращения с оружием; изучение условий выполнения упражнения 

начальных стрельб из стрелкового оружия; 

способы удержания оружия и правильность прицеливания; 

назначение и тактико-технические характеристики современных видов стрелкового 

оружия (автомат Калашникова АК-12, пистолет Ярыгина, пистолет Лебедева); 

перспективы и тенденции развития современного стрелкового оружия; история 

возникновения и развития робототехнических комплексов; 

виды, предназначение, тактико-технические характеристики и общее устройство 

беспилотных летательных аппаратов (далее – БПЛА); 

конструктивные особенности БПЛА квадрокоптерного типа; история возникновения и 

развития радиосвязи; 

илистовой мозаики. 

Сравнивать компоненты биоценозов, 

их видовую, пространственную и 

трофическую структуры, связи между 

организмами. 

работа  
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радиосвязь, назначение и основные требования; 

предназначение, общее устройство и тактико-технические характеристики переносных 

радиостанций; 

местность как элемент боевой обстановки; 

тактические свойства местности, основные ее разновидности и влияние на боевые 

действия войск, сезонные изменения тактических свойств местности; 

шанцевый инструмент, его назначение, применение и сбережение; порядок 

оборудования позиции отделения; 

назначение, размеры и последовательность оборудования окопа для стрелка; понятие 

оружия массового поражения, история его развития, примеры применения, его роль в 

современном бою; поражающие факторы ядерных взрывов; 

отравляющие вещества, их назначение и классификация; внешние признаки

 применения бактериологического (биологического) оружия; 

зажигательное оружие и способы защиты от него; 

состав и назначение штатных и подручных средств первой помощи; виды боевых 

ранений и опасность их получения; 

алгоритм оказания первой помощи при различных состояниях; условные зоны оказания 

первой помощи; 

характеристика особенностей «красной», «желтой» и «зеленой» зон; 

объем мероприятий первой помощи в «красной», «желтой» и «зеленой» зонах; порядок 

выполнения мероприятий первой помощи в «красной», «желтой» и «зеленой» зонах; 

особенности прохождения службы по призыву, освоение военно-учетных 

специальностей; 

особенности прохождения службы по контракту; 

организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил 

Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий; 

военно-учебные заведения и военно-учебные центры. 

Модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном общест-

ве»: 

понятие «культура безопасности», его значение в жизни человека, общества, 

государства; 

соотношение понятий «опасность», «безопасность», «риск» (угроза); соотношение 

понятий «опасная ситуация», «чрезвычайная ситуация»; общие принципы (правила) 

безопасного поведения; индивидуальный, групповой, общественно-государственный 

уровень         решения задачи обеспечения безопасности; 

понятия «виктимность», «виктимное поведение», «безопасное поведение»; влияние 

действий и поступков человека на его безопасность и благополучие; действия, позволяющие 

предвидеть опасность; 

действия, позволяющие избежать опасности; действия в опасной и чрезвычайной 

ситуациях; 

риск-ориентированное  мышление как основа обеспечения безопасности; 

риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности личности, 

общества, государства. 

Модуль № 4 «Безопасность в быту»: 

источники опасности в быту, их классификация; общие правила безопасного поведения; 

защита прав потребителя; 

правила безопасного поведения при осуществлении покупок в Интернете; причины и 

профилактика бытовых отравлений, первая помощь, порядок 

действий в экстренных случаях; предупреждение бытовых травм; 
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правила безопасного поведения в ситуациях, связанных с опасностью получить травму 

(спортивные занятия, использование различных инструментов, стремянок, лестниц и другое), 

первая помощь при ушибах переломах, кровотечениях; 

основные правила   безопасного   поведения   при   обращении   с   газовыми и 

электрическими приборами; 

последствия электротравмы; 

порядок проведения сердечно-легочной реанимации; основные правила пожарной 

безопасности в быту; 

термические и химические ожоги, первая помощь при ожогах; 

правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд, лифт, 

придомовая территория, детская площадка, площадка для выгула собак и других); 

коммуникация с соседями; 

меры по предупреждению преступлений; 

аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения; 

правила безопасного поведения в ситуации аварии на коммунальной системе; порядок 

вызова аварийных служб и взаимодействия с ними; 

действия в экстренных случаях. 

Модуль № 5 «Безопасность на транспорте»: 

история появления правил дорожного движения и причины их изменчивости; риск-

ориентированный подход к обеспечению безопасности на транспорте; безопасность пешехода 

в разных условиях (движение по обочине; движение 

в темное время суток; движение с использованием средств индивидуальной 

мобильности); 

взаимосвязь безопасности водителя и пассажира; 

правила безопасного поведения при поездке в легковом автомобиле, автобусе; 

ответственность водителя, ответственность пассажира; 

представления о знаниях и навыках, необходимых водителю; 

порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного характера (при 

отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при опасности 

возгорания; с большим количеством участников); 

основные источники опасности в метро, правила безопасного поведения, порядок 

действий при возникновении опасных или чрезвычайных ситуаций; 

основные источники опасности на железнодорожном транспорте, правила безопасного    

поведения,    порядок    действий    при    возникновении    опасных и чрезвычайных ситуаций; 

основные источники опасности на водном транспорте, правила безопасного поведения, 

порядок действий при возникновении опасной и чрезвычайной ситуации; 

основные источники опасности на авиационном транспорте, правила безопасного 

поведения, порядок действий при возникновении опасной, чрезвычайной ситуации. 

Модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»: 

общественные места и их классификация; 

основные источники опасности в общественных местах закрытого и 

открытого типа, общие правила безопасного поведения; опасности в общественных местах 

социально-психологического характера (возникновение толпы и давки; проявление агрессии; 

криминогенные ситуации; случаи, когда потерялся человек); 

порядок действий при риске возникновения или возникновении толпы, давки; 

эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи, правила безопасного поведения 

при попадании в агрессивную и паническую толпу; правила безопасного поведения при 

проявлении агрессии; 

криминогенные ситуации в общественных местах, правила безопасного поведения, 

порядок действия при попадании в опасную ситуацию; 

порядок действий в случаях, когда потерялся человек (ребенок; взрослый; пожилой 

человек; человек с ментальными расстройствами); 
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порядок действий в ситуации, если вы обнаружили потерявшегося человека; порядок 

действий при угрозе возникновения пожара в различных общественных местах, на 

объектах с массовым пребыванием людей (медицинские и образовательные организации, 

культурные, торгово-развлекательные учреждения и другие); 

меры безопасности и порядок действий при угрозе обрушения зданий и 

отдельных конструкций; 

меры безопасности и порядок поведения при угрозе, в случае террористического акта. 

Модуль № 7 «Безопасность в природной среде»: 

отдых на природе, источники опасности в природной среде; 

основные правила безопасного поведения в лесу, в горах, на водоемах; общие правила 

безопасности в походе; 

особенности обеспечения безопасности в лыжном походе; особенности обеспечения 

безопасности в водном походе; особенности обеспечения безопасности в горном походе; 

ориентирование на местности; 

карты, традиционные и современные средства навигации (компас, GPS); порядок 

действий в случаях, когда человек потерялся в природной среде; источники опасности в 

автономных условия; 

сооружение убежища, получение воды и питания; 

способы защиты от перегрева и переохлаждения в разных природных условиях, первая 

помощь при перегревании, переохлаждении и отморожении; 

природные чрезвычайные ситуации; 

общие правила поведения в природных чрезвычайных ситуациях (предвидеть; избежать 

опасности; действовать: прекратить или минимизировать воздействие опасных факторов; 

дождаться помощи); 

природные пожары, возможности прогнозирования и предупреждения; правила 

безопасного поведения, последствия природных пожаров для людей и окружающей среды; 

природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными геологическими явлениями и 

процессами: землетрясения, извержение вулканов, оползни, камнепады; 

возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила 

безопасного поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванных 

опасными геологическими явлениями и процессами; 

природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными гидрологическими 

явлениями и процессами: паводки, половодья, цунами, сели, лавины; 

возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила 

безопасного поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванных 

опасными гидрологическими явлениями и процессами; 

природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными метеорологическими 

явлениями и процессами: ливни, град, мороз, жара; 

возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила 

безопасного поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванных 

опасными метеорологическими явлениями и процессами; 

влияние деятельности человека на природную среду; 

причины и источники загрязнения Мирового океана, рек, почвы, космоса; 

чрезвычайные ситуации экологического характера, возможности прогнозирования, 

предупреждения, смягчения последствий; 

экологическая грамотность и разумное природопользование. 

Модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»: 

понятия «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», «лечение», 

«профилактика»; 

биологические, социально-экономические, экологические (геофизические), 

психологические факторы, влияющие на здоровье человека; 

составляющие здорового образа жизни: сон, питание, физическая активность, 
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психологическое благополучие; 

общие представления об инфекционных заболеваниях; 

механизм распространения и способы передачи инфекционных заболеваний; 

чрезвычайные ситуации биолого-социального характера, меры профилактики и защиты; 

роль вакцинации, национальный календарь профилактических прививок; вакцинация по 

эпидемиологическим показаниям; 

значение изобретения вакцины для человечества; 

неинфекционные заболевания, самые распространенные неинфекционные 

заболевания; факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний; факторы риска 

возникновения онкологических заболеваний; 

факторы риска возникновения заболеваний дыхательной системы; факторы риска 

возникновения эндокринных заболеваний; 

меры профилактики неинфекционных заболеваний; 

роль диспансеризации в профилактике неинфекционных заболеваний; признаки 

угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова скорой медицинской помощи 

(инсульт, сердечный приступ, острая боль в животе, эпилепсия и другие); 

психическое здоровье и психологическое благополучие; 

критерии психического здоровья и психологического благополучия; основные 

факторы, влияющие на психическое здоровье и психологическое благополучие; 

основные направления сохранения и укрепления психического здоровья (раннее 

выявление психических расстройств; минимизация влияния хронического стресса: 

оптимизация условий жизни, работы, учебы; профилактика злоупотребления алкоголя и 

употребления наркотических средств; помощь людям, перенесшим психотравмирующую 

ситуацию); 

меры, направленные на сохранение и укрепление психического здоровья; первая 

помощь, история возникновения скорой медицинской помощи и первой помощи; 

состояния, при которых оказывается первая помощь; мероприятия по оказанию первой 

помощи; алгоритм первой помощи; 

оказание первой помощи в сложных случаях (травмы глаза; «сложные» кровотечения; 

первая помощь с использованием подручных средств; первая помощь при нескольких травмах 

одновременно); 

действия при прибытии скорой медицинской помощи. 

Модуль № 9 «Безопасность в социуме»: 

определение понятия «общение»; навыки конструктивного общения; 

общие представления о понятиях «социальная группа», «большая группа», «малая 

группа»; 

межличностное общение, общение в группе, межгрупповое  общение 

(взаимодействие); 

особенности общения в группе; 

психологические характеристики группы и особенности взаимодействия  в группе; 

групповые нормы и ценности; 

коллектив как социальная группа; психологические закономерности в группе; 

понятие «конфликт», стадии развития конфликта; 

конфликты в межличностном общении, конфликты в малой группе; факторы, 

способствующие и препятствующие эскалации конфликта; способы поведения в конфликте; 

деструктивное и агрессивное поведение; конструктивное поведение в конфликте; 

роль регуляции эмоций при разрешении конфликта, способы саморегуляции; способы 

разрешения конфликтных ситуаций; 

основные формы участия третьей стороны в процессе урегулирования и 

разрешения конфликта; 

ведение переговоров при разрешении конфликта; опасные проявления конфликтов 

(буллинг, насилие); 
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способы противодействия буллингу и проявлению насилия; способы психологического 

воздействия; 

психологическое влияние в малой группе; 

положительные и отрицательные стороны конформизма; 

эмпатия и уважение к партнеру (партнерам) по общению как основа    

коммуникации; 

убеждающая коммуникация; 

манипуляция в общении, цели, технологии и способы противодействия; 

психологическое влияние на большие группы; 

способы воздействия на большую группу: заражение; убеждение; внушение; 

подражание; 

деструктивные и псевдопсихологические технологии; 

противодействие вовлечению молодежи в противозаконную и 

антиобщественную деятельность. 

Модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»: 

понятия «цифровая среда», «цифровой след»; влияние цифровой среды на жизнь 

человека; приватность, персональные данные; 

«цифровая зависимость», ее признаки и последствия; опасности и риски цифровой 

среды, их источники; правила безопасного поведения в цифровой среде; вредоносное 

программное обеспечение; 

виды вредоносного программного обеспечения, его цели, принципы работы; правила 

защиты от вредоносного программного обеспечения; 

кража персональных данных, паролей; 

мошенничество, фишинг, правила защиты от мошенников; 

правила безопасного использования устройств и программ; поведенческие опасности в 

цифровой среде и их причины; опасные персоны, имитация близких социальных отношений; 

неосмотрительное поведение и коммуникация в Интернете как угроза   

для будущей жизни и карьеры; 

травля в Интернете, методы защиты от травли; 

деструктивные сообщества и деструктивный контент в цифровой среде, их 

признаки; 

механизмы вовлечения в деструктивные сообщества; вербовка, манипуляция, «воронки 

вовлечения»;  радикализация  деструктива; 

профилактика и противодействие вовлечению в деструктивные сообщества; правила 

коммуникации в цифровой среде; 

достоверность информации в цифровой среде; источники информации, проверка на 

достоверность; 

«информационный пузырь», манипуляция сознанием, пропаганда; фальшивые аккаунты, 

вредные советчики, манипуляторы; 

понятие «фейк», цели и виды, распространение фейков; 

правила и инструменты для распознавания фейковых текстов и изображений; понятие 

прав человека в цифровой среде, их защита; 

ответственность за действия в Интернете;    запрещенный контент; 

защита прав в цифровом пространстве. 

 

Модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

экстремизм и терроризм как угроза устойчивого развития общества; понятия «экстре-

мизм» и «терроризм», их взаимосвязь; 

варианты проявления экстремизма, возможные последствия; 

преступления террористической направленности, их цель, причины, последствия; 

опасность вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность: способы и 

признаки; 
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предупреждение и противодействие вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность; 

формы террористических актов; уровни террористической угрозы; 

правила поведения и порядок действий при угрозе или в случае 

террористического акта, проведении контртеррористической операции; 

правовые основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской 

Федерации; основы государственной системы противодействия экстремизму и терроризму, ее 

цели, задачи, принципы; 

права и обязанности граждан и общественных организаций в области 

противодействия экстремизму и терроризму. 

Планируемые результаты освоения программы по основам безопасности и защи-

ты Родины на уровне среднего общего образования 

Личностные  результаты 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения.  

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЗР, должны способствовать 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития   внутренней    позиции    

личности,   патриотизма,    гражданственности и проявляться, прежде всего, в уважении 

к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, гордости за российские достижения, в готовности к 

осмысленному применению принципов и правил безопасного поведения в повседневной 

жизни, соблюдению правил экологического поведения, защите Отечества, бережном 

отношении к окружающим людям, культурному наследию и уважительном отношении к   

традициям многонационального народа Российской   Федерации и к жизни в целом. 

Личностные результаты изучения ОБЗР включают: 

1) гражданское воспитание: 

сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и 

способного применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни; 

уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и 

ответственности в области защиты населения и территории Российской Федерации от   

чрезвычайных   ситуаций   и   в   других   областях,   связанных с безопасностью 

жизнедеятельности; 

сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как 

основы для благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения; 

готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и 

институтов гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности 

личности, общества и государства; 

2) патриотическое воспитание: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, 

памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою Родину и 

Вооруженные Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, российской армии и флота; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и 

природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооруженных Сил 

Российской Федерации, достижениям государства в области обеспечения безопасности жизни 

и здоровья людей; 
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сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убежденность и 

готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственное воспитание: 

осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

сформированность ценности безопасного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности других людей, 

общества и государства; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность    

реализовать    риск-ориентированное    поведение,    самостоятельно и    ответственно    

действовать    в    различных    условиях    жизнедеятельности по снижению   риска   

возникновения   опасных   ситуаций,   перерастания   их в чрезвычайные ситуации, 

смягчению их последствий; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре   и    

традициям    народов    России,    принятие    идей  волонтерства      и добровольчества; 

4) эстетическое воспитание: 

эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности 

жизнедеятельности; 

понимание   взаимозависимости    успешности    и    полноценного   развития и 

безопасного поведения в повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития 

общей теории безопасности, современных представлений о безопасности в технических, 

естественно-научных, общественных, гуманитарных областях знаний, современной 

концепции культуры безопасности жизнедеятельности; 

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЗР, осознание его 

значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и 

государства; 

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного 

поведения (способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в 

опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях); 

6) физическое воспитание: 

осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих; 

знание приемов оказания первой помощи и готовность применять их в случае 

необходимости; 

потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 

осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм 

причинения вреда физическому и психическому здоровью; 

7) трудовое воспитание: 

готовность   к   труду,   осознание    значимости    трудовой    деятельности для 

развития личности, общества и государства, обеспечения национальной безопасности; 

готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в 

процессе трудовой деятельности; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-

профессиональную деятельность; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

8) экологическое воспитание: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, общества и 
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государства; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения 

экологической грамотности и разумного природопользования; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; 

расширение представлений о деятельности экологической направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения ОБЗР на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности личности, 

общества и государства,  обосновывать их приоритет и всесторонне 

анализировать, разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных 

ситуациях; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и 

классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять их 

закономерности и противоречия; 

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, 

выбирать способы их достижения с учетом самостоятельно выделенных критериев в парадигме 

безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для реализации 

риск-ориентированного поведения; 

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, общества 

и государства, анализировать их различные состояния для решения познавательных задач, 

переносить приобретенные знания в повседневную жизнь; 

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, 

необходимой для решения стоящей задачи; 

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

Базовые исследовательские действия: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области 

безопасности жизнедеятельности; 

осуществлять различные виды деятельности по приобретению нового знания, его 

преобразованию и применению для решения различных учебных задач, в том числе при 

разработке и защите проектных работ; 

анализировать содержание вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, 

самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учетом установленных 

(обоснованных) критериев; 

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным 

(заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной жизни; 

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, 

обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях; 

характеризовать приобретенные знания и навыки, оценивать возможность их 

реализации в реальных ситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в области 

безопасности жизнедеятельности; переносить приобретенные знания и навыки в 

повседневную жизнь. 

Работа с информацией: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных 

видов информации из источников разных типов при обеспечении условий информационной 
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безопасности личности; 

создавать информационные блоки в различных форматах с учетом характера решаемой 

учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления; 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от 

опасностей цифровой среды; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в учебном 

процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную 

коммуникацию, переносить принципы ее организации в повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения;понимать 

значение социальных знаков; определять признаки деструктивного общения; 

владеть приемами безопасного межличностного и группового общения; безопасно 

действовать по избеганию конфликтных ситуаций;  аргументированно, логично и ясно 

излагать свою точку зрения   с использованием языковых средств. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный 

способ и составлять план их решения в конкретных условиях; 

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать 

ответственность за свое решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных 

предпочтений и за счет привлечения научно-практических знаний других предметных 

областей; повышать образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль, принятие себя и других 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать 

соответствие результатов целям; 

использовать приемы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, 

выбора оптимального решения; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля 

всего вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе и оценке образова-

тельной ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в 

конкретной учебной ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учетом общих интересов, 

мнений и возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять роли, 

принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать     процесс     и     результат      

совместной     работы,     договариваться о результатах); 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по 

совместно разработанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; предлагать 

новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; проявлять 

творчество и разумную инициативу. 
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ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной   

жизненной   позиции,   осознанное   понимание   значимости   личного и группового 

безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, 

общества и государства. Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих 

проблем безопасности и способности построения модели индивидуального и группового 

безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЗР, должны обеспечивать: 

1) знание основ законодательства Российской Федерации, обеспечивающих нацио-

нальную безопасность и защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность 

представлений о государственной политике в области обеспечения государственной и обще-

ственной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различ-

ного характера; 

2) знание задач и основных принципов организации Единой системы предупреждения   

и   ликвидации   последствий   чрезвычайных   ситуаций,   прав и обязанностей гражданина в 

этой области; прав и обязанностей гражданина в области гражданской обороны; знание о 

действиях по сигналам гражданской обороны; 

3) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах во-

енного характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении защиты 

государства; формирование представления о военной службе; 

4) сформированность знаний об элементах начальной военной подготовки; 

овладение знаниями требований безопасности при обращении со стрелковым оружием; 

сформированность представлений о боевых свойствах и поражающем действии оружия 

массового поражения, а также способах защиты от него; 

5) сформированность представлений о современном общевойсковом бое; понимание о 

возможностях применения современных достижений научно- технического прогресса в усло-

виях современного боя; 

6) сформированность необходимого уровня военных знаний как фактора построения 

профессиональной траектории, в том числе и образовательных организаций    осуществляю-

щих    подготовку    кадров    в    интересах    обороны и безопасности государства, обеспече-

нии законности и правопорядка; 

7) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для лично-

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

нения в собственном поведении; 

8) сформированность представлений о возможных источниках опасности в раз-

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

в цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных ситуаций; 

знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

9) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного   

движения   всеми   участниками   движения,   правил   безопасности на транспорте. Знание 

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

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

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

на практике; знания порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; 

сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного отно-

шения к природе, разумного природопользования; 

11) знания основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для пре-

дупреждения пожаров; знания порядка действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 

общественных местах, на транспорте, в природной среде; знания прав и обязанностей граждан 

в области пожарной безопасности; 

12) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой по-

мощи при неотложных состояниях, инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохране-
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ния психического здоровья; сформированность представлений о здоровом образе жизни и 

его роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного отношения к 

вредным привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях био-

лого-социального и военного характера; умение применять табельные и   подручные 

средства для само- и взаимопомощи; 

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

явления в социальном взаимодействии, в том числе криминогенного характера; умение преду-

преждать опасные явления и противодействовать им; 

14) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодей-

ствии; знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; умение применять их на 

практике; умение распознавать опасности в цифровой среде   (в    том    числе    криминоген-

ного    характера,    опасности    вовлечения в деструктивную деятельность) и противодейство-

вать им; 

15) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь 

личности, общества, государства деструктивной идеологии в том числе экстремизма, терро-

ризма; понимание роли государства в противодействии терроризму; умения различать приемы 

вовлечения в деструктивные сообщества, экстремистскую и террористическую деятельность и 

противодействовать им; знания порядка действий при объявлении разного уровня террори-

стической опасности и действий при угрозе или в случае террористического акта,  проведении           

контртеррористической операции.    

Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством 

включения в указанную программу предметных результатов освоения         модулей ОБЗР:    

Предметные результаты по модулю № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, 

общества, государства»: 

раскрывать правовые основы и принципы обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации; 

характеризовать роль личности, общества и государства в достижении стратегических 

национальных приоритетов, объяснять значение их реализации в обеспечении комплексной 

безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, приводить примеры; 

характеризовать роль правоохранительных органов и специальных служб в 

обеспечении национальной безопасности; 

объяснять роль личности, общества и государства в предупреждении противоправной 

деятельности; 

характеризовать   правовую   основу    защиты    населения    и    территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

раскрывать назначение, основные задачи и структуру Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС); 

объяснять     права     и     обязанности     граждан    Российской     Федерации в области 

безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные явле-

ния в социальном взаимодействии, в том числе криминогенного характера; умение предупре-

ждать опасные явления и противодействовать им; 

сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодейст-

вии; знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; умение применять их на 

практике; умение распознавать опасности в цифровой среде   (в    том    числе    криминоген-

ного    характера,    опасности    вовлечения в деструктивную деятельность) и противодейство-

вать им; 

сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь лич-

ности, общества, государства деструктивной идеологии в том числе экстремизма, терроризма; 

понимание роли государства в противодействии терроризму; умения различать приемы вовле-

чения в деструктивные сообщества, экстремистскую и террористическую деятельность и про-

тиводействовать им; знания порядка действий при объявлении разного уровня террористиче-
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ской опасности и действий при угрозе или в случае террористического акта, проведении контр-

террористической операции. 

Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством 

включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЗР: 

Предметные результаты по модулю № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, 

общества, государства»: 

раскрывать правовые основы и принципы обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации; 

характеризовать роль личности, общества и государства в достижении стратегических 

национальных приоритетов, объяснять значение их реализации в обеспечении комплексной 

безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, приводить примеры; 

характеризовать роль правоохранительных органов и специальных служб в 

обеспечении национальной безопасности; 

объяснять роль личности, общества и государства в предупреждении противоправной 

деятельности; 

характеризовать   правовую   основу    защиты    населения    и    территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

раскрывать назначение, основные задачи и структуру Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС); 

объяснять     права     и     обязанности     граждан    Российской     Федерации в области 

безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

иметь представление о тактических свойствах местности и их влиянии на боевые 

действия войск; 

иметь представление о шанцевом инструменте; 

иметь представление о позиции отделения и порядке оборудования окопа для 

стрелка; 

иметь представление о видах оружия массового поражения и их поражающих факторах; 

знать способы действий при применении противником оружия массового поражения; 

понимать особенности оказания первой помощи в бою; знать условные зоны оказания 

первой помощи в бою; знать приемы самопомощи в бою; 

иметь представление о военно-учетных специальностях; 

знать особенности прохождение военной службы по призыву и по контракту; иметь 

представления о военно-учебных заведениях; 

иметь представление о системе военно-учебных центров при учебных  

заведениях высшего образования. 

Предметные результаты по модулю № 3 «Культура безопасности жизнедеятельно-

сти в современном обществе»: 

объяснять смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск (угроза)», 

«культура безопасности», «опасная ситуация», «чрезвычайная ситуация», объяснять их 

взаимосвязь; 

приводить   примеры    решения    задач    по    обеспечению    безопасности в 

повседневной жизни (индивидуальный, групповой и общественно- государственный уровни); 

знать общие принципы безопасного поведения, приводить примеры; 

объяснять смысл понятий «виктимное поведение», «безопасное поведение»; понимать 

влияние поведения человека на его безопасность, приводить 

примеры; 

иметь навыки оценки своих действий с точки зрения их влияния      

на безопасность;        

раскрывать суть риск-ориентированного подхода к обеспечению 

безопасности; 

приводить примеры реализации риск-ориентированного подхода на уровне личности, 

общества, государства. 
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Предметные результаты по модулю № 4 «Безопасность в быту»: 

раскрывать источники и классифицировать бытовые опасности, обосновывать 

зависимость риска (угрозы) их возникновения от поведения человека; знать   права и   

обязанности   потребителя,   правила совершения   покупок, в том числе в Интернете; 

оценивать их роль в совершении безопасных покупок; 

оценивать риски возникновения бытовых отравлений, иметь навыки их профилактики; 

иметь навыки первой помощи при бытовых отравлениях; уметь оценивать риски 

получения бытовых травм; понимать взаимосвязь поведения и риска получить травму; 

знать правила пожарной безопасности и электробезопасности, понимать влияние 

соблюдения правил на безопасность в быту; 

иметь навыки безопасного поведения в быту при использовании газового и 

электрического оборудования; 

иметь навыки поведения при угрозе и возникновении пожара; 

иметь навыки первой помощи при бытовых травмах, ожогах, порядок проведения 

сердечно-легочной реанимации; 

знать правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд, лифт, 

придомовая территория, детская площадка, площадка для выгула собак и другие); 

понимать влияние конструктивной коммуникации с соседями на уровень безопасности, 

приводить примеры; 

понимать риски противоправных действий, выработать навыки, снижающие 

криминогенные риски; 

знать правила поведения при возникновении аварии на коммунальной системе; 

иметь навыки взаимодействия с коммунальными службами. 

Предметные результаты по модулю № 5 «Безопасность на транспорте»: 

знать правила дорожного движения; 

характеризовать изменения правил дорожного движения в зависимости     

от изменения уровня рисков (риск-ориентированный подход);      

понимать риски для пешехода при разных условиях, выработать навыки безопасного 

поведения; 

понимать влияние действий водителя и пассажира на безопасность дорожного движения, 

приводить примеры; 

знать права, обязанности и иметь представление об ответственности 

пешехода, пассажира, водителя; 

иметь представление о знаниях и навыках, необходимых водителю; 

знать правила безопасного поведения при дорожно-транспортных 

происшествиях разного характера; 

иметь навыки оказания первой помощи, навыки пользования огнетушителем; 

знать источники опасности на различных видах транспорта, приводить      примеры;       

знать правила безопасного поведения на транспорте, приводить примеры влияния 

поведения на безопасность; 

иметь представление о порядке действий при возникновении опасных и 

чрезвычайных ситуаций на различных видах транспорта. 

Предметные результаты по модулю № 6 «Безопасность в общественных местах»: 

перечислять и классифицировать основные источники опасности в 

общественных местах; 

знать общие правила безопасного поведения в общественных местах, 

характеризовать их влияние на безопасность; 

иметь навыки оценки рисков возникновения толпы, давки; 

знать о действиях, которые минимизируют риски попадания в толпу, давку, и о 

действиях, которые позволяют минимизировать риск получения травмы в случае 

попадания в толпу, давку; 

оценивать   риски    возникновения    ситуаций    криминогенного   характера в 
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общественных местах; 

иметь навыки безопасного поведения при проявлении агрессии; 

иметь представление о безопасном поведении для снижения рисков криминогенного 

характера; 

оценивать риски потеряться в общественном месте; 

знать порядок действий в случаях, когда потерялся человек; знать правила пожарной 

безопасности в общественных местах; 

понимать особенности поведения при угрозе пожара и пожаре в общественных местах 

разного типа; 

знать правила поведения при угрозе обрушения или обрушении зданий или 

отдельных конструкций; 

иметь представление о правилах поведения при угрозе или в случае    

террористического акта в общественном месте.      

Предметные результаты по модулю № 7 «Безопасность в природной среде»: 

выделять и классифицировать источники опасности в природной среде; 

знать особенности безопасного поведения при нахождении в природной среде, в том 

числе в лесу, на водоемах, в горах; 

иметь представление о способах ориентирования на местности; знать разные способы 

ориентирования, сравнивать их особенности, выделять преимущества и недостатки; 

знать правила безопасного поведения, минимизирующие риски потеряться в 

природной среде; 

знать о порядке действий, если человек потерялся в природной среде; 

иметь представление об основных источниках опасности при автономном нахождении 

в природной среде, способах подачи сигнала о помощи; 

иметь   представление   о   способах   сооружения   убежища    для    защиты от 

перегрева и переохлаждения, получения воды и пищи, правилах поведения при встрече с 

дикими животными; 

иметь навыки первой помощи при перегреве, переохлаждении, отморожении, навыки 

транспортировки пострадавших; 

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации; 

выделять наиболее характерные риски для своего региона с учетом географических, 

климатических особенностей, традиций ведения хозяйственной деятельности, отдыха на 

природе; 

раскрывать применение принципов безопасного поведения (предвидеть опасность; по 

возможности избежать ее;   при   необходимости   действовать) для природных чрезвычайных 

ситуаций; 

указывать причины и признаки возникновения природных пожаров; понимать влияние 

поведения человека на риски возникновения природных 

пожаров; 

иметь представление о безопасных действиях при угрозе и возникновении природного 

пожара; 

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными 

геологическими явлениями и процессами; 

раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий 

природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными геологическими явлениями и 

процессами; 

иметь представление о правилах безопасного поведения при природных чрезвычайных   

ситуациях,   вызванных   опасными   геологическими   явлениями и процессами; 

оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными 

геологическими явлениями и процессами, для своего региона, приводить примеры риск-

ориентированного поведения; 

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными 
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гидрологическими явлениями и процессами; 

раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий 

природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными гидрологическими явлениями и 

процессами; 

иметь представление о правилах безопасного поведения при природных чрезвычайных 

ситуациях, вызванных опасными гидрологическими явлениями и процессами; 

оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными 

гидрологическими явлениями и процессами, для своего региона, приводить примеры риск-

ориентированного поведения; 

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными 

метеорологическими явлениями и процессами; 

раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий 

природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными метеорологическими явлениями и 

процессами; 

знать правила безопасного поведения при природных чрезвычайных ситуациях, 

вызванных опасными метеорологическими явлениями и процессами; 

оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными 

метеорологическими явлениями и процессами, для своего региона, приводить примеры риск-

ориентированного поведения; 

характеризовать источники экологических угроз, обосновывать влияние человеческого 

фактора на риски их возникновения; 

характеризовать значение риск-ориентированного подхода к обеспечению 

экологической безопасности; 

иметь навыки экологической грамотности и разумного природопользования. 

Предметные результаты по модулю № 8 «Основы медицинских знаний. 

Оказание первой помощи»: 

объяснять смысл понятий «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», 

«лечение», «профилактика» и выявлять взаимосвязь между ними; 

понимать степень влияния биологических, социально-экономических, 

экологических, психологических факторов на здоровье; 

понимать значение здорового образа жизни и его элементов для человека, 

приводить примеры из собственного опыта; 

характеризовать инфекционные заболевания, знать основные способы 

распространения и передачи инфекционных заболеваний; 

иметь навыки соблюдения мер личной профилактики; 

понимать роль вакцинации в профилактике инфекционных заболеваний, приводить 

примеры; 

понимать значение национального календаря профилактических прививок и 

вакцинации населения, роль вакцинации для общества в целом; 

объяснять смысл понятия «вакцинация по эпидемиологическим показаниям»; иметь 

представление о чрезвычайных ситуациях биолого-социального 

характера, действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера (на примере 

эпидемии); 

приводить     примеры      реализации      риск-ориентированного      подхода к 

обеспечению безопасности при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

характеризовать наиболее распространенные неинфекционные заболевания (сердечно-

сосудистые, онкологические, эндокринные и другие), оценивать основные факторы риска их 

возникновения и степень опасности; 

характеризовать признаки угрожающих жизни и здоровью состояний (инсульт, 

сердечный приступ и другие); 

иметь навыки вызова скорой медицинской помощи; 

понимать значение образа жизни в профилактике и защите от 
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неинфекционных заболеваний; 

раскрывать значение диспансеризации для ранней диагностики 

неинфекционных заболеваний, знать порядок прохождения диспансеризации; 

объяснять смысл понятий «психическое здоровье» и «психологическое 

благополучие», характеризовать их влияние на жизнь человека; 

знать основные критерии психического здоровья и психологического 

благополучия;   

характеризовать факторы, влияющие на психическое здоровье и 

психологическое благополучие; 

иметь представление об основных направления сохранения и укрепления психического 

здоровья и психологического благополучия; 

характеризовать негативное влияние вредных привычек на умственную  

и физическую работоспособность, благополучие человека; 

характеризовать роль раннего выявления психических расстройств и создания 

благоприятных условий для развития; 

объяснять смысл понятия «инклюзивное обучение»; 

иметь навыки, позволяющие минимизировать влияние хронического стресса; 

характеризовать признаки психологического неблагополучия и критерии обращения за 

помощью; 

знать правовые основы оказания первой помощи в Российской Федерации; объяснять 

смысл понятий «первая помощь», «скорая медицинская помощь», 

их соотношение; 

знать о состояниях, при которых оказывается первая помощь, и действиях при 

оказании первой помощи; 

иметь навыки применения алгоритма первой помощи; 

иметь представление о безопасных действиях по оказанию первой помощи в 

различных условиях (травмы глаза; «сложные» кровотечения; первая помощь с 

использованием подручных средств; первая помощь при нескольких травмах одновременно). 

Предметные результаты по модулю № 9 «Безопасность в социуме»: 

объяснять смысл понятия «общение»; характеризовать роль общения в жизни человека, 

приводить примеры межличностного общения и общения в группе; иметь навыки 

конструктивного общения; 

объяснять смысл понятий «социальная группа», «малая группа», «большая группа»; 

характеризовать взаимодействие в группе; 

понимать влияние групповых норм и ценностей на комфортное и безопасное 

взаимодействие в группе, приводить примеры; 

объяснять смысл понятия «конфликт»; 

знать стадии развития конфликта, приводить примеры; 

характеризовать факторы, способствующие и препятствующие развитию конфликта; 

иметь навыки конструктивного разрешения конфликта; 

знать условия привлечения третьей стороны для разрешения конфликта; иметь 

представление о способах пресечения опасных проявлений конфликтов; раскрывать способы 

противодействия буллингу, проявлениям насилия; 

характеризовать способы психологического воздействия; характеризовать особенности 

убеждающей коммуникации; объяснять смысл понятия «манипуляция»; 

называть характеристики манипулятивного воздействия, приводить примеры; иметь 

представления о способах противодействия манипуляции; 

раскрывать механизмы воздействия на большую группу (заражение, 

убеждение, внушение, подражание и другие), приводить примеры; 

иметь представление о деструктивных и псевдопсихологических технологиях и 

способах противодействия. 

Предметные результаты по модулю № 10 «Безопасность в информационном про-
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странстве»: 

характеризовать цифровую среду, ее влияние на жизнь человека; 

объяснять    смысл     понятий     «цифровая     среда»,     «цифровой     след», 

«персональные данные»; 

анализировать угрозы цифровой среды (цифровая зависимость, вредоносное 

программное обеспечение,   сетевое   мошенничество   и   травля,   вовлечение в 

деструктивные сообщества, запрещенный контент и другие), раскрывать их характерные 

признаки; 

иметь навыки   безопасных   действий   по   снижению   рисков,   и   защите от 

опасностей цифровой среды; 

объяснять смысл понятий «программное обеспечение», «вредоносное программное 

обеспечение»; 

характеризовать и классифицировать опасности, анализировать риски, источником 

которых является вредоносное программное обеспечение; 

иметь навыки безопасного использования устройств и программ; 

перечислять и классифицировать опасности, связанные с поведением людей в 

цифровой среде; 

характеризовать риски, связанные с коммуникацией в цифровой среде (имитация 

близких социальных отношений; травля; шантаж разглашением сведений; вовлечение в 

деструктивную, противоправную деятельность), способы их выявления и противодействия им; 

иметь навыки безопасной коммуникации в цифровой среде; 

объяснять смысл и взаимосвязь понятий «достоверность информации», 

«информационный пузырь», «фейк»; 

иметь представление о способах проверки достоверности, легитимности информации, 

ее соответствия правовым и морально-этическим нормам; 

раскрывать правовые основы взаимодействия с цифровой средой, выработать навыки 

безопасных действий по защите прав в цифровой среде; 

объяснять права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан и 

юридических лиц в информационном пространстве. 

Предметные результаты по модулю № 11 «Основы противодействия экстремизму 

и терроризму»: 

характеризовать экстремизм и терроризм как угрозу благополучию человека, 

стабильности общества и государства; 

объяснять смысл и взаимосвязь понятий «экстремизм» и «терроризм»; 

анализировать варианты их проявления и возможные последствия; 

характеризовать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность, выработать навыки безопасных действий при их обнаружении; 

иметь представление о методах и видах террористической деятельности; знать уровни 

террористической опасности, иметь навыки безопасных действий 

при их объявлении; 

иметь представление о безопасных действиях при угрозе (обнаружение бесхозных 

вещей, подозрительных предметов и другие) и в случае террористического акта (подрыв 

взрывного устройства, наезд транспортного средства, попадание в заложники и другие), 

проведении контртеррористической операции; 

раскрывать правовые основы, структуру и задачи государственной системы 

противодействия экстремизму и терроризму; 

объяснять права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан и 

юридических лиц в области противодействия экстремизму и терроризму. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность 

освоения обучающимися модулей ОБЗР. 

Тематическое планирование 

по основам безопасности жизнедеятельности и защите Родины 
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№ 

п/п 

Наименова-ние 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Виды деятельности Виды,  

формы 

контроля 

Элек-

трон-

ные 

(циф-

ровые)  

образо-

ва-

тельные 

ресур-

сы 

Целевые ориентиры 

воспитания все-

го 

кон

тр. 

ра-

бо-

ты 

пра

кт. 

ра-

бо-

ты 

 Модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства» 

1.1 Взаимодейст-

вие личности, 

общества, го-

сударства в 

обеспечении 

национальной 

безопасности 

1 0 0 Объясняют роль Российской Феде-

рации в обеспечении устойчивости 

международного положения и опас-

ности, связанные с ним. Раскрывают 

смысл понятий «национальная безо-

пасность», «национальные интере-

сы», «угроза национальной безопас-

ности», «обеспечение национальной 

безопасности», «устойчивое разви-

тие», «внутренние опасности». Объ-

ясняют, что такое духовно-

нравственные ценности, культурные 

ценности, их значимость для обеспе-

чения безопасности страны и ее гра-

ждан. Раскрывают правовые основы 

и принципы обеспечения националь-

ной безопасности Российской  Феде-

рации.. Характеризуют роль лично-

сти, общества и государства в дос-

тижении стратегических националь-

ных приоритетов. Объясняют значе-

ние реализации в обеспечении ком-

плексной безопасности и устойчиво-

го развития Российской Федерации, 

приводят примеры. 

Устный 

опрос 

 

https://re

sh.edu.r

u/ 

http://sc

hool-

collec-

tion.edu.

ru/catalo

g/pupil/

?subject

=20Еди

ная 

коллек-

ция 

цифро-

вых 

образо-

ватель-

ных 

ресур-

сов 

Сознавать важность 

трудолюбия, обуче-

ния труду, накопле-

ния навыков трудо-

вой деятельности на 

протяжении жизни 

для успешной про-

фессиональной са-

мореализации в рос-

сийском обществе. 

1.2 Государствен-

ная         и           

общественная 

безопасность 

1 0 0 Характеризуют роль Министерства 

внутренних дел Российской Федера-

ции, Федеральной службы безопас-

ности Российской Федерации, Служ-

бы внешней разведки Российской 

Федерации 

и Росгвардии России в обеспечении 

национальной безопасности. 

Объясняют роль общественных ин-

ститутов (школ, общественных и 

волонтерских организаций) в преду-

преждении 

противоправной деятельности. 

Устный 

опрос, 

беседа  

https://re

sh.edu.r

u/  

Ориентироваться в 

деятельности на 

научные знания о 

природе и обществе, 

взаимосвязях чело-

века с природной и 

социальной средой 

1.3 Безопасность 

на транспорте 

1 0 0 Знакомятся с основами транспорт-

ной безопасности  

Усваивают правила движения в 

различных условиях (движение по 

обочине; движение в тёмное время 

суток).  

Правила дорожного движения, ус-

тановленные для пешехода и пас-

сажира  

Анализируют ситуации дорожно-

го движения 

и порядок действий при дорожно-

транспортных происшествиях раз-

ного характера (при отсутствии 

пострадавших; с одним или не-

сколькими пострадавшими; при 

опасности возгорания; 

с большим количеством участни-

ков). 

Устный 

опрос, 

беседа 

https://re

sh.edu.r

u/  

Выражать познава-

тель-ные интересы  с 

учётом индиви-

дуальных интересов, 

способностей, дос-

тижений. 

1.3 Роль личности, 1 0 0 Характеризуют правовую основу Устный http://sc Проявлять уважение 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
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общества 

и государства 

в предупреж-

дении и ликви-

дации чрезвы-

чайных ситуа-

ций 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. 

Раскрывают назначение, основные 

задачи и структуру единой государ-

ственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). 

Объясняют права и обязанности гра-

ждан 

Российской Федерации в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Объясняют права и обязанности гра-

ждан Российской Федерации в облас-

ти 

гражданской обороны. 

Актуализируют действия при сигнале 

«Внимание всем!» 

опрос  hool-

collec-

tion.edu.

ru/catalo

g/pupil/

?subject

=20Еди

ная 

коллек-

ция 

цифро-

вых 

образо-

ватель-

ных 

ресур-

сов 

к старшим, к рос-

сийским традицион-

ным семейным цен-

ностям, институту 

брака как союзу 

мужчины и женщи-

ны для создания 

семьи, рождения и 

воспитания детей. 

1.4 Оборона стра-

ны как обяза-

тельное условие 

благополучно-

го развития 

страны 

1 0 0 Анализируют угрозы военной безо-

пасности Российской Федерации, 

обосновывают значение обороны 

государства для мирного социально-

экономического развития страны. 

Характеризуют роль Вооруженных 

Сил Российской Федерации в обес-

печении национальной безопасности. 

Приводят примеры 

Устный 

опрос 

https://re

sh.edu.r

u/  

Применять знания 

естественных и со-

циальных наук для 

решения задач в 

области охраны 

природы, планиро-

вания своих поступ-

ков и оценки их 

возможных послед-

ствий для окружаю-

щей среды. 

Итого по модулю 4 0 0     

 Модуль № 2 «Основы военной подготовки» 

2.1 Строевые приемы 

и движение без 

оружия (строевая 

подготовка) 

1 0 0 Вырабатывают алгоритм выполнения 

строевых приемов в движении без 

оружия. Перечисляют строевые 

приемы в движении без оружия. 

Выполняют строевые приемы 

Устный 

опрос  

http://sc

hool-

collec-

tion.edu.

ru/catalo

g/pupil/

?subject

=20Еди

ная 

коллек-

ция 

цифро-

вых 

образо-

ватель-

ных 

ресур-

сов 

Ориентированный 

на активное граж-

данское участие на 

основе уважения 

закона и правопо-

рядка, прав и свобод 

сограждан. 

2.2 Основные виды 

тактических дей-

ствий войск (так-

тическая подго-

товка) 

1 0 0 Формируют представления об осно-

вах общевойскового боя. 

Классифицируют основные понятия 

общевойскового боя и видах маневра 

в бою. Рассказывают о видах боевых 

действий, обороне и наступлении. 

Анализируют походный, предбоевой 

и боевой порядок подразделений. 

Вырабатывают алгоритм действий 

военнослужащего в бою 

Устный 

опрос  

https://re

sh.edu.r

u/ 

 

 

Проявление готов-

ности к выполнению 

обязанностей граж-

данина России, реа-

лизации своих граж-

данских прав и сво-

бод при уважении 

прав и свобод, за-

конных интересов 

других людей. 

2.3 Требования безо-

пасности при об-

ращении с оружием 

и боеприпасами 

(огневая подготов-

ка) 

1 0 0 Оценивают риски нарушения правил 

и мер безопасности. 

Приводят примеры нарушений пра-

вил и мер безопасности и их возмож-

ных последствий. 

Перечисляют меры безопасности при 

проведении занятий по боевой под-

готовке и обращении с оружием. Рас-

сказывают о способах удержания 

Устный 

опрос 

https://re

sh.edu.r

u/ 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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оружия, правилах прицеливания 

и производства меткого выстрела 

2.4 Виды, назначение 

и тактико- техни-

ческие характери-

стики современно-

го стрелкового 

оружия (огневая 

подготовка) 

1 0 0 Классифицируют виды современного 

стрелкового оружия. 

Проводят сравнение АК-74 и АК-12, 

выделяя характерные конструктив-

ные особенности образцов стрелко-

вого оружия. Актуализируют инфор-

мацию о современных видах коротко-

ствольного стрелкового оружия. Расска-

зывают о перспективах развития 

стрелкового оружия 

Устный 

опрос 

 

Биб-

лиотека 

ЦОК 

https://

m.edsoo

.ru/7f41

c418 

Проявление готов-

ности к выполнению 

обязанностей граж-

данина России, реа-

лизации своих граж-

данских прав и сво-

бод при уважении 

прав и свобод, за-

конных интересов 

других людей. 

2.5 Беспилотные лета-

тельные аппараты 

(БПЛА) – эффек-

тивное средство в 

условиях военных 

действий. Морские 

беспилотные ап-

параты (основы 

технической 

подготовки и свя-

зи) 

1 0 0 Актуализируют информацию об ис-

тории возникновения и развития бес-

пилотных авиационных систем. 

Формируют представления о спосо-

бах боевого применения БПЛА, АН-

ПА, БЭК. Объясняют способы веде-

ния разведки местности с помощью 

БПЛА. 

Рассказывают о конструктивных 

особенностях БПЛА квадрокоптер-

ного типа. Решают ситуационные 

задачи 

Устный 

опрос 

https://re

sh.edu.r

u/ 

 

 

Сознавать важность 

трудолюбия, обуче-

ния труду, накопле-

ния навыков трудо-

вой деятельности на 

протяжении жизни 

для успешной про-

фессиональной са-

мореализации в рос-

сийском обществе. 

2.6 Предназначение, 

общее устройство и 

тактико- техниче-

ские характери-

стики переносных 

радиостанций 

(основы техниче-

ской 

подготовки и свя-

зи) 

1 0 0 Актуализируют информацию об ис-

тории возникновения и развития ра-

диосвязи. 

Рассказывают о назначении радио-

связи и требованиях, предъявляемых 

к ним. Формируют представления о 

видах, предназначении, тактико-

технических 

характеристиках современных пере-

носных радиостанций. 

Решают ситуационные задачи 

Устный 

опрос 

https://re

sh.edu.r

u/  

Проявлять уважение 

к старшим, к рос-

сийским традицион-

ным семейным цен-

ностям, институту 

брака как союзу 

мужчины и женщи-

ны для создания 

семьи, рождения и 

воспитания детей. 

2.7 Свойства местно-

сти и их примене-

ние 

в военном деле 

(военная топогра-

фия) 

1 0 0 Формируют представление о местно-

сти как элементе боевой обстановки. 

Объясняют тактические свойства 

местности и его влияние на боевые 

действия войск. 

Рассказывают о характере сезонных 

изменений тактических свойств ме-

стности и их влиянии на действия 

войск 

Устный 

опрос 

https://re

sh.edu.r

u/ 

 

 

Выражать неприятие 

антигуманных и 

асоциальных по-

ступков, поведения, 

противореча-щих 

традиционным в 

России духовно-

нравственным нор-

мам и ценностям. 

2.8 Фортификацион-

ное оборудование 

позиции отделе-

ния. 

Виды укрытий и 

убежищ (инже-

нерная подготов-

ка) 

1 0 0 Формируют представление о шанце-

вом инструменте, порядке его сбере-

жения и эксплуатации. 

Актуализируют информацию о по-

рядке и сроках инженерного обору-

дования позиции отделения и окопа 

для стрелка. 

Вырабатывают алгоритм оборудова-

ния окопа для стрельбы из положения 

лежа. 

Решают ситуационные задачи 

Устный 

опрос 

https://re

sh.edu.r

u/ 

 

 

Проявлять уважение 

к старшим, к рос-

сийским традицион-

ным семейным цен-

ностям, институту 

брака как союзу 

мужчины и женщи-

ны для создания 

семьи, рождения и 

воспитания детей. 

2.9 Оружие массового 

поражения (радиа-

ционная, химиче-

ская, биологиче-

ская защита) 

1 0 0 Актуализируют информацию об 

оружии массового поражения. 

Классифицируют виды ядерных 

взрывов. 

Рассказывают о поражающих факто-

рах ядерного взрыва, признаках при-

менения отравляющих веществ и 

биологического оружия. 

Вырабатывают алгоритм действий 

при применении противником ору-

жия массового поражения. 

Устный 

опрос 

https://re

sh.edu.r

u/ 

 

 

Сознавать важность 

трудолюбия, обуче-

ния труду, накопле-

ния навыков трудо-

вой деятельности на 

протяжении жизни 

для успешной про-

фессиональной са-

мореализации в рос-

сийском обществе. 

2.10 Первая помощь на 

поле боя (военно- 

медицинская под-

1 0 0 Формируют представление о видах 

ранений, получаемых на поле боя. 

Актуализируют информацию о по-

Устный 

опрос 

https://re

sh.edu.r

u/ 

Развивать навыки 

использования раз-

личных средств по-

https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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готовка. 

Тактическая меди-

цина) 

рядке оказания первой помощи. 

Объясняют особенности оказания 

первой помощи в особых условиях. 

Объясняют состав и назначение 

средств оказания первой помощи. 

Решают ситуационные задачи 

.Формируют представление об ус-

ловных зонах оказания первой помо-

щи. 

Объясняют характерные особенности 

«красной», «желтой» и «зеленой» 

зон. 

Вырабатывают алгоритм действий 

в различных зонах оказания первой 

помощи. Решают ситуационные зада-

чи 

 

 

знания, накопления 

знаний о мире (язы-

ковая, читательская 

культура, деятель-

ность в информаци-

онной, цифровой 

среде). 

2.11 Особенности про-

хождения военной 

службы по призыву 

и по контракту. 

Военно-учебные 

заведения и воен-

но- учебные цен-

тры (тактическая 

подготовка) 

1 0 0 Характеризуют воинские должности. 

Анализируют порядок освоения во-

инских должностей. 

Объясняют особенности прохожде-

ния военной службы по призыву и по 

контракту. Актуализируют знания о 

военно-учебных заведениях (высше-

го и средне- профессионального 

профиля). 

Рассказывают о системе военно-

учебных центров при учебных заве-

дениях высшего образования. 

Характеризуют порядок подготовки 

офицерских кадров. 

Уст-

ный 

опрос 

https://r

esh.edu

.ru/ 

 

 

Проявление готов-

ности к выполнению 

обязанностей граж-

данина России, реа-

лизации своих граж-

данских прав и сво-

бод при уважении 

прав и свобод, за-

конных интересов 

других людей. 

Итого по модулю 12 0 0     

Модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе» 

3.1 Современные 

представления о 

культуре безопас-

ности 

1 0 0 Объясняют смысл понятий 

«опасность», 

«безопасность», «риск (угроза)», 

«культура безопасности», «опас-

ная ситуация», 

«чрезвычайная ситуация». Объ-

ясняют их взаимосвязь. 

Анализируют актуальные про-

блемы безопасности жизнедея-

тельности. 

Приводят примеры решения за-

дач по обеспечению безопасности 

в повседневной жизни (индиви-

дуальный, групповой и общест-

венно-государственный уровни). 

Рассказывают об общих принци-

пах безопасного поведения, при-

водят примеры. 

Устный 

опрос 

https://re

sh.edu.r

u/  

Применять знания 

естественных и со-

циальных наук для 

решения задач в 

области охраны 

природы, планиро-

вания своих поступ-

ков и оценки их 

возможных послед-

ствий для окружаю-

щей среды. 

3.2 Влияние поведе-

ния на безопас-

ность. 

Риск- ориентиро-

ванный подход 

к обеспечению 

безопасности 

на уровне лично-

сти, общества и 

государства 

1 0 0 Объясняют смысл понятий «вик-

тимное поведение», «безопасное 

поведение». 

Анализируют влияние поведения 

человека на его безопасность. 

Приводят примеры. 

Вырабатывают навыки оценки 

своих действий с точки зрения их 

влияния на безопасность. 

Раскрывают суть риск-

ориентированного подхода к 

обеспечению безопасности. При-

водят примеры реализации риск- 

ориентированного подхода на 

уровне личности, общества, го-

сударства 

Устный 

опрос 

 

https://re

sh.edu.r

u/ 

Выражать неприятие 

антигуман-ных и 

асоциальных по-

ступков, поведения, 

противореча-щих 

традицион-ным в 

России духовно-

нравствен-ным нор-

мам и ценностям. 

Итого по модулю 2 0 0     

Модуль № 4 «Безопасность в быту» 

4.1 Источники опас- 2 0 0 Раскрывают источники и класси- Устный https://re Выражать неприятие 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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ности в быту. 

Профилактика 

и первая помощь 

при отравлениях 

фицируют бытовые опасности. 

Обосновывают зависимость рис-

ка (угрозы) их возникновения от 

поведения человека. Объясняют 

права и обязанности потребителя, 

правила совершения покупок, в 

том числе в Интернете. Оцени-

вают их роль в совершении безо-

пасных покупок. 

Оценивают риски возникновения 

бытовых отравлений, вырабаты-

вают навыки их профилактики. 

Актуализируют навыки первой 

помощи при бытовых отравлени-

ях. 

опрос, 

тесты  

sh.edu.r

u/ 

 

 

антигуманных и 

асоциальных по-

ступков, поведения, 

противоречащих 

традиционным в 

России духовно-

нравственным нор-

мам и ценностям. 

4.2 Безопасность в 

быту. 

Предупреждение 

травм и первая 

помощь при них. 

Пожарная безо-

пасность в быту 

2 0 0 Оценивают риски получения бы-

товых травм. 

Анализируют взаимосвязь пове-

дения и риска получить травму. 

Актуализируют правила пожар-

ной безопасности и электробезо-

пасности, оценивают влияние 

соблюдения правил на безопас-

ность в быту. 

Вырабатывают навыки безопас-

ного поведения в быту при ис-

пользовании газового и электри-

ческого оборудования. 

Актуализируют навыки поведе-

ния при угрозе и возникновении 

пожара. 

Актуализируют навыки первой 

помощи при бытовых травмах, 

ожогах, порядок проведения сер-

дечно-легочной реанимации. 

Устный 

опрос, 

Практиче-

ская рабо-

та; 

https://r

esh.edu.

ru/ 

Формировать у обу-

чающихся культуру 

здорового и безо-

пасного образа жиз-

ни, 

гражданской пози-

ции, способности к 

труду и 

жизни в условиях 

современного мира; 

- привлекать внима-

ние обучающихся к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации позна-

вательной деятель-

ности 

обучающихся 

4.3 Безопасное пове-

дение в местах 

общего пользова-

ния 

2 0 0 Раскрывают правила безопасного 

поведения в местах общего поль-

зования 

(подъезд, лифт, придомовая тер-

ритория, детская площадка, пло-

щадка для выгула собак и др.) 

Оценивают влияние конструк-

тивной коммуникации с соседями 

на уровень безопасности, приво-

дят примеры. 

Оценивают риски противоправ-

ных действий, вырабатывают 

навыки, снижающие криминаль-

ные риски. 

Рассказывают о правилах поведе-

ния 

при возникновении коммуналь-

ной аварии. 

Вырабатывают навыки взаимо-

действия с коммунальными служ-

бами. 

Устный 

опрос 

https://re

sh.edu.r

u/ 

 

 

Сознавать важность 

трудолюбия, обуче-

ния труду, накопле-

ния навыков трудо-

вой деятельности на 

протяжении жизни 

для успешной про-

фессиональной са-

мореализации в рос-

сийском обществе. 

Итого по модулю 6 0 0     

Модуль № 5 «Безопасность на транспорте» 

5.1 Безопасность до-

рожного движения 

2 0 0 Актуализируют правила дорож-

ного движения. 

Анализируют изменение правил 

дорожного движения в зависимо-

сти от изменения уровня рисков 

(риск-ориентированный подход). 

Оценивают риски для пешехода 

при разных условиях, вырабаты-

вают навыки безопасного поведе-

ния. 

Рассказывают о влиянии дейст-

Устный 

опрос 

 

https://re

sh.edu.r

u/ 

Выражать неприятие 

антигуман-ных и 

асоциальных по-

ступков, поведения, 

противореча-щих 

традицион-ным в 

России духовно-

нравствен-ным нор-

мам и ценностям. 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 

306 

 

вий водителя и пассажира на 

безопасность дорожного движе-

ния. Приводят примеры. 

Объясняют права, обязанности, 

ответственность пешехода, пас-

сажира, водителя. 

Рассказывают, какие знания и 

навыки необходимы водителю 

5.2 Порядок действий 

при дорожно- 

транспортных 

происшествиях 

1 0 0 Анализируют правила безопасно-

го поведения при дорожно-

транспортных происшествиях 

разного характера. 

Вырабатывают навыки оценки 

рисков 

и планирования своих действий 

на основе этой оценки. 

Актуализируют навыки первой 

помощи, навыки пользования 

огнетушителем 

Устный 

опрос 

 

Биб-

лиотека 

ЦОК 

https://

m.edsoo

.ru/7f41

c418 

Проявление готов-

ности к выполнению 

обязанностей граж-

данина России, реа-

лизации своих граж-

данских прав и сво-

бод при уважении 

прав и свобод, за-

конных интересов 

других людей. 

5.3 Безопасное поведе-

ние 

на разных видах 

транспорта 

2 0 0 Раскрывают источники опасности 

на различных видах транспорта. 

Приводят примеры. 

Объясняют правила безопасного 

поведения на транспорте. 

Приводят примеры влияния пове-

дения на безопасность. 

Рассказывают о порядке действий 

при возникновении опасной 

или чрезвычайной ситуации на 

различных видах транспорта. 

Устный 

опрос 

 

http://sc

hool-

collec-

tion.edu.

ru/catalo

g/pupil/

?subject

=20 

Готовность оцени-

вать своё поведение 

и поступки, поведе-

ние и поступки дру-

гих людей с позиций 

традиционных рос-

сийских духовно-

нравственных цен-

ностей и норм с учё-

том осознания по-

следствий поступ-

ков.  

ИТОГО по модулю 5 0 0  

 Модуль № 6 «Безопасность в общественных местах» 

6.1 Безопасность 

в общественных 

местах. 

Опасности соци-

ально- психологи-

ческого характера 

1 0 0 Оценивают риски возникновения 

ситуаций криминального характе-

ра в общественных местах. 

Вырабатывают навыки безопас-

ного поведения при проявлении 

агрессии. Вырабатывают навыки 

безопасного поведения для сни-

жения рисков 

криминального характера. Оце-

нивают риски потеряться в обще-

ственном месте. 

Объясняют порядок действий в 

случаях, когда потерялся человек 

Устный 

опрос 

 

https://res

h.edu.ru/ 

Демонстри-руют   

навыки критическо-

го мышления, опре-

деления достовер-

ной научной инфор-

мации и критики 

антинаучных пред-

ставлений. 

6.2 Безопасность 

в обществен-ных 

местах. Опасности 

криминаль-ного 

характера 

2 0 0 Характеризуют источники 

опасности в быту. Характери-

зуют причины возникновения 

пожаров.  

Объясняют причины и опас-

ность пожара в жи- лищах. 

Характеризуют опасные фак-

торы пожаров (в том числе 

взрывы бытового газа).  

Характеризуют правила пове-

дения и действия при пожаре. 

Определяют понятие электро-

безопасности .Характеризуют 

меры профилактики пожаров 

Характеризуют права, обязан-

ности и ответствен- ность гра-

ждан в  области  пожарной  

безопасности.  

Характеризуют правила обра-

щения со средствами бытовой 

химии. 

Устный 

опрос 

https://resh

.edu.ru/ 

 

 

Выражать неприятие 

антигуманных и 

асоциальных по-

ступков, поведения, 

противореча-щих 

традиционным в 

России духовно-

нравственным нор-

мам и ценностям. 

6.3 Безопасность 

в общественных 

2 0 0 Актуализируют правила пожар-

ной 

Устный 

опрос 

https://resh

.edu.ru/ 

Проявлять уважение 

к старшим, к рос-

https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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местах. Действия 

при пожаре, обру-

шении 

конструкций, угро-

зе или совершении 

террористического 

акта 

безопасности в общественных 

местах. Выделяют особенности 

поведения при угрозе пожара и 

пожаре в общественных местах 

разного типа. 

Актуализируют правила поведе-

ния при угрозе обрушения или 

обрушении зданий или отдельных 

конструкций. 

Раскрывают правила поведения 

при угрозе совершения или со-

вершении террористического 

акта в общественном месте. 

 

 

сийским традицион-

ным семейным цен-

ностям, институту 

брака как союзу 

мужчины и женщи-

ны для создания 

семьи, рождения и 

воспитания детей. 

Итого по модулю 5 0 0     

Модуль № 7 «Безопасность в природной среде» 

7.1 Безопасность в 

природной среде 

1 0 0 Выделяют и классифицируют ис-

точники опасности в природной 

среде. 

Раскрывают особенности безопас-

ного поведения при нахождении в 

природной среде, в том числе в 

лесу, на водоемах, в горах. 

Рассказывают о способах ориенти-

рования на местности. 

Анализируют разные способы ориен-

тирования, 

сравнивают их особенности, выде-

ляют преимущества и недостатки. 

Уст-

ный 

опрос 

https://resh

.edu.ru/ 

 

 

Сознавать свою от-

ветствен-ность как 

гражданина и потре-

бителя в условиях 

взаимосвязи при-

родной, технологи-

чес-кой и социаль-

ной сред. 

7.2 Выживание в ав-

тономных услови-

ях 

1 0 0 Вырабатывают навыки безопасного 

поведения, минимизирующего рис-

ки потеряться в природной среде. 

Рассказывают о порядке действий, 

если человек потерялся в природ-

ной среде. Актуализируют знания 

об основных источниках опасности 

при автономном нахождении в 

природной среде; способах подачи 

сигнала о помощи. 

Рассказывают о способах сооруже-

ния убежища для защиты от пере-

грева 

и переохлаждения, получения воды 

и пищи, правилах поведения при 

встрече с дикими животными. 

Актуализируют навыки первой 

помощи при перегреве, переохлаж-

дении, отморожении; навыки 

транспортировки пострадавших 

Уст-

ный 

опрос 

https://resh

.edu.ru/ 

 

 

Выражать познава-

тель-ные интересы  с 

учётом индивиду-

альных интересов, 

способностей, дос-

тижений. 

7.3 Природные чрез-

вычайные ситуа-

ции. Природные 

пожары 

1 0 0 Называют и классифицируют при-

родные  чрезвычайные ситуации. 

Выделяют наиболее характерные 

риски для своего региона с учетом 

географических, климатических 

особенностей, традиций ведения 

хозяйственной деятельности, отды-

ха на природе. 

Раскрывают применение принци-

пов безопасного поведения (пред-

видеть опасность; по возможности 

избежать ее; при необходимости 

действовать) 

для природных чрезвычайных си-

туаций. Анализируют причины и 

признаки возникновения природ-

ных пожаров. 

Обосновывают влияние поведения 

человека на риски возникновения 

природных пожаров. 

Вырабатывают навыки безопасных 

Устный 

опрос  

https://resh

.edu.ru/ 

 

 

Готовность оцени-

вать своё поведение 

и поступки, поведе-

ние и поступки дру-

гих людей с позиций 

традиционных рос-

сийских духовно-

нравственных цен-

ностей и норм с учё-

том осознания по-

следствий поступ-

ков. 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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действий 

при угрозе и возникновении при-

родного пожара 

7.4 Природные чрез-

вычайные ситуа-

ции. Опасные гео-

логические 

явления и процес-

сы: землетрясения, 

извержение вулка-

нов, оползни, сели, 

камнепады 

1 0 0 Называют и характеризуют чрез-

вычайные ситуации, вызванные 

опасными геологическими явле-

ниями и процессами. Раскрывают 

возможности прогнозирования, 

предупреждения, смягчения по-

следствий таких чрезвычайных 

ситуаций. 

Актуализируют знания о правилах 

безопасного поведения при чрез-

вычайных ситуациях, вызванных 

опасными геологическими явле-

ниями и процессами. Оценивают 

риски чрезвычайных ситуаций, вы-

званных опасными геологическими 

явлениями и процессами для своего 

региона. 

Приводят примеры риск-

ориентированного      поведения    а. 

Устный 

опрос, 

тести-

рова-

ние 

https://res

h.edu.ru/ 

 

 

Осознанно и дея-

тельно выражающий 

неприятие любой 

дискриминации по 

социальным, нацио-

нальным, расовым, 

религиозным при-

знакам, проявлений 

экстремизма, терро-

ризма, коррупции, 

антигосударст-

венной деятельно-

сти. 

7.5 Природные чрез-

вычайные ситуа-

ции. 

Опасные гидроло-

гические 

явления и процес-

сы: паводки, поло-

водья, цунами, 

сели, лавины 

1 0 0 Называют и характеризуют чрез-

вычайные ситуации, вызванные 

опасными гидрологическими явле-

ниями и процессами. Раскрывают 

возможности прогнозирования, 

предупреждения, смягчения по-

следствий чрезвычайных ситуаций, 

вызванных опасными гидрологиче-

скими явлениями и процессами. 

Актуализируют знания о правилах 

безопасного поведения при таких 

чрезвычайных ситуациях. 

Оценивают риски чрезвычайных 

ситуаций, вызванных опасными 

гидрологическими 

явлениями и процессами для своего 

региона. Приводят примеры риск-

ориентированного  поведения 

Уст-

ный 

опрос 

https://resh

.edu.ru/ 

 

 

Осознанно и дея-

тельно выражающий 

неприятие любой 

дискриминации по 

социальным, нацио-

нальным, расовым, 

религиозным при-

знакам, проявлений 

экстремизма, терро-

ризма, коррупции, 

антигосударствен-

ной деятельности. 

7.6 Природные чрез-

вычайные ситуа-

ции. 

Опасные метеоро-

логические явле-

ния и процессы: 

ливни, град, мороз, 

жара 

1 0 0 Называют и характеризуют чрез-

вычайные ситуации, вызванные 

опасными метеорологическими 

явлениями и процессами. 

Раскрывают возможности прогно-

зирования, предупреждения, смяг-

чения последствий таких чрезвы-

чайных ситуаций. 

Актуализируют знания о правилах 

безопасного поведения при чрезвы-

чайных ситуациях, вызванных 

опасными метеорологическими 

явлениями и процессами. 

Оценивают риски чрезвычайных 

ситуаций, вызванных опасными 

метеорологическими 

явлениями и процессами для своего 

региона. 

Приводят примеры риск-

ориентированного   поведения. 

Устный 

опрос 

https://res

h.edu.ru/ 

 

 

Способность адап-

тироваться к ме-

няющимся социаль-

ным, информацион-

ным и природным 

условиям, стрессо-

вым ситуациям 

7.7 Экологическая 

грамотность 

и разумное приро-

допользование 

1 0 0 Характеризуют источники эколо-

гических угроз, обосновывают 

влияние человеческого фактора на 

риски их возникновения. 

Характеризуют значение риск- 

ориентированного подхода к обес-

печению экологической безопасно-

сти. 

Вырабатывают навыки экологиче-

Уст-

ный 

опрос 

https://re

sh.edu.ru

/ 

 

 

Осознавать соприча-

стность к прошлому, 

настоящему и буду-

щему народа России, 

тысячелетней исто-

рии российской го-

сударственности на 

основе историческо-

го просвещения, 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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ской грамотности и разумного при-

родопользование. 

российского нацио-

нального историче-

ского сознания. 

Итого по модулю 7 0 0     

Модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи» 

8.1 Факторы, 

влияющие на 

здоровье челове-

ка. Здоровый 

образ жизни 

1 0 0 Объясняют смысл понятий «здоро-

вье», «охрана здоровья», «здоро-

вый образ жизни», «лечение», 

«профилактика» и выявляют взаи-

мосвязь между ними. 

Оценивают степень влияния биоло-

гических, социально-

экономических, экологических, 

психологических факторов на здо-

ровье. 

Оценивают значение здорового 

образа жизни и его элементов для 

человека, приводят примеры из 

собственного опыта. 

Уст-

ный 

опрос 

https://re

sh.edu.ru

/ 

 

 

Проявление готов-

ности к выполнению 

обязанностей граж-

данина России, реа-

лизации своих граж-

данских прав и сво-

бод при уважении 

прав и свобод, за-

конных интересов 

других людей. 

8.2 Инфекционные 

заболевания. 

Значение 

вакцинации в 

борьбе с инфек-

ционными забо-

леваниями 

2 0 0 Характеризуют инфекционные 

заболевания, раскрывают основные 

способы распространения и пере-

дачи инфекционных заболеваний. 

Вырабатывают навыки соблюдения 

мер личной профилактики. 

Раскрывают роль вакцинации 

в профилактике инфекционных 

заболеваний. Приводят примеры. 

Объясняют значение национально-

го 

календаря профилактических при-

вивок и вакцинации населения. 

Характеризуют роль вакцинации 

для сообщества в целом. 

Объясняют смысл понятия «вакци-

нация по эпидемиологическим по-

казаниям». 

Актуализируют знания о чрезвы-

чайных ситуациях биолого-

социального характера, действиях 

при чрезвычайных ситуациях био-

лого-социального характера (на 

примере эпидемии). 

Приводят примеры реализации 

риск- ориентированного подхода к 

обеспечению безопасности при 

чрезвычайных ситуациях 

биолого-социального характера 

Уст-

ный 

опрос 

https://resh

.edu.ru/ 

 

 

Выражать познава-

тель-ные интересы  с 

учётом индивиду-

альных интересов, 

способностей, дос-

тижений. 

8.3 Неинфекцион-

ные заболевания. 

Факторы риска и 

меры профилак-

тики. 

Роль диспансе-

ризации для со-

хранения здоро-

вья 

1 0 0 Характеризуют наиболее распро-

страненные неинфекционные забо-

левания (сердечно-сосудистые, 

онкологические, эндокринные и 

др.). 

Оценивают основные факторы рис-

ка их возникновения и степень 

опасности. Характеризуют призна-

ки угрожающих жизни и здоровью 

состояний (инсульт, сердечный 

приступ и др.). 

Вырабатывают навыки вызова ско-

рой медицинской помощи. 

Обосновывают роль образа жизни в 

профилактике и защите 

от неинфекционных заболеваний. 

Устный 

опрос  

https://resh

.edu.ru/ 

 

 

Готовность оцени-

вать своё поведение 

и поступки, поведе-

ние и поступки дру-

гих людей с позиций 

традиционных рос-

сийских духовно-

нравственных цен-

ностей и норм с учё-

том осознания по-

следствий поступ-

ков. 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Раскрывают значение диспансери-

зации для ранней диагностики не-

инфекционных заболеваний, объяс-

няют порядок 

прохождения диспансеризации. 

8.4 Психическое 

здоровье и пси-

хологичес-кое 

благополучие 

1 0 0 Объясняют смысл понятий «пси-

хическое здоровье» и «психологи-

ческое благополучие», характери-

зуют их влияние на жизнь человека. 

Объясняют основные критерии 

психического здоровья и психоло-

гического благополучия. 

Характеризуют факторы, влияю-

щие на психическое здоровье и 

психологическое благополучие. 

Объясняют основные направления 

сохранения и укрепления психиче-

ского здоровья и психологического 

благополучия. 

Характеризуют негативное влияние 

вредных привычек на умственную и 

физическую работоспособность, 

благополучие человека. 

Характеризуют роль раннего выяв-

ления психических расстройств и 

создания благоприятных условий 

для развития. 

Объясняют смысл понятия «инклю-

зивное обучение». 

Вырабатывают навыки, позволяю-

щие минимизировать влияние хро-

нического стресса. 

Характеризуют признаки психоло-

гического неблагополучия и крите-

рии обращения 

за помощью. 

Устный 

опрос, 

тести-

рова-

ние 

https://res

h.edu.ru/ 

 

 

Осознанно и дея-

тельно выражающий 

неприятие любой 

дискриминации по 

социальным, нацио-

нальным, расовым, 

религиозным при-

знакам, проявлений 

экстремизма, терро-

ризма, коррупции, 

антигосударст-

венной деятельно-

сти. 

8.5 Первая помощь 

пострадавшему 

2 0 0 Объясняют правовые основы ока-

зания первой помощи в Российской 

Федерации. Объясняют смысл по-

нятий «первая помощь», «скорая 

медицинская помощь», их соотно-

шение. Актуализируют знания о 

состояниях, в которых оказывается 

первая помощь, и мероприятиях 

первой помощи. 

Актуализируют навыки примене-

ния алгоритма первой помощи. 

Вырабатывают навыки безопасных 

действий по оказанию первой по-

мощи в различных условиях (трав-

мы глаза; «сложные» кровотече-

ния;  первая помощь 

с использованием подручных 

средств; первая помощь при не-

скольких травмах одновременно). 

Устный 

опрос 

 

http://scho

ol-

collec-

tion.edu.r

u/catalog/

pu-

pil/?subje

ct=20 

Готовность оцени-

вать своё поведение 

и поступки, поведе-

ние и поступки дру-

гих людей с позиций 

традиционных рос-

сийских духовно-

нравственных цен-

ностей и норм с учё-

том осознания по-

следствий поступ-

ков.  

Итого по модулю 7 0 0     

Модуль № 9 «Безопасность в социуме» 

9.1 Общение в жиз-

ни человека. 

Межличностное 

общение, обще-

ние в группе 

1 0 0 Объясняют смысл понятия «обще-

ние». Характеризуют роль общения 

в жизни человека. 

Вырабатывают навыки конструк-

тивного общения. 

Приводят примеры межличностно-

го общения и общения в группе. 

Объясняют смысл понятий «соци-

альная группа», «малая группа», 

«большая группа». Характеризуют 

взаимодействие в группе. 

Объясняют влияние групповых 

Устный 

опрос 

https://resh

.edu.ru/ 

 

 

Выражать неприятие 

антигуманных и 

асоциальных по-

ступков, поведения, 

противореча-щих 

традиционным в 

России духовно-

нравственным нор-

мам и ценностям. 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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норм и ценностей на взаимодейст-

вие в группе. Приводят примеры. 

9.2 Конфликты и 

способы их раз-

решения 

2 0 0 Объясняют смысл понятия «кон-

фликт». Называют стадии развития 

конфликта. Приводят примеры. 

Анализируют факторы, способст-

вующие и препятствующие разви-

тию конфликта. Вырабатывают 

навыки конструктивного разреше-

ния конфликта. 

Объясняют условия привлечения 

третьей стороны для разрешения 

конфликта. 

Вырабатывают навыки пресекать 

опасные проявления конфликтов. 

Раскрывают способы противодей-

ствия буллингу, проявлениям наси-

лия. 

Устный 

опрос 

https://resh

.edu.ru/ 

 

 

Проявлять уважение 

к старшим, к рос-

сийским традицион-

ным семейным цен-

ностям, институту 

брака как союзу 

мужчины и женщи-

ны для создания 

семьи, рождения и 

воспитания детей. 

9.3 Конструктивные 

и деструктивные 

способы психо-

логического воз-

действия 

2 0 0 Перечисляют способы психологи-

ческого воздействия. 

Формируют навыки конструктив-

ного общения. 

Объясняют смысл понятия «мани-

пуляция». Называют характеристи-

ки манипулятивного воздействия. 

Приводят примеры. 

Формируют навыки противодейст-

вия  манипуляции 

Устный 

опрос 

https://resh

.edu.ru/ 

 

 

Выражать неприятие 

антигуманных и 

асоциальных по-

ступков, поведения, 

противореча-щих 

традиционным в 

России духовно-

нравственным нор-

мам и ценностям. 

9.4 Психологические 

механизмы воз-

действия 

на большие 

группы людей 

2 0 0 Раскрывают способы воздействия 

на большие группы: заражение; 

убеждение; внушение; подражание. 

Приводят примеры. Формируют 

навык выявлять деструктивные и 

псевдопсихологические техноло-

гии 

и противостоять их воздействию 

Устный 

опрос 

https://resh

.edu.ru/ 

 

 

Проявлять уважение 

к старшим, к рос-

сийским традицион-

ным семейным цен-

ностям, институту 

брака как союзу 

мужчины и женщи-

ны для создания 

семьи, рождения и 

воспитания детей. 

Итого по модулю 7 0 0     

Модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве» 

10.1 Безопасность 

в цифровой среде 

1 0 0 Характеризуют цифровую среду, ее 

влияние на жизнь человека. 

Объясняют смысл понятий «циф-

ровая среда», «цифровой след», 

«персональные данные». 

Анализируют опасности цифровой 

среды (цифровая зависимость; вре-

доносное программное обеспече-

ние; сетевое мошенничество и 

травля; вовлечение 

в деструктивные сообщества; за-

прещенный 

контент), раскрывают их характер-

ные признаки. Вырабатывают на-

выки безопасных действий 

по снижению рисков и защите от 

опасностей цифровой среды 

Устный 

опрос 

Элек-

тронный 

учебник 

https://res

h.edu.ru/ 

видео-

урок.ру 

Привлечение внима-

ния обучающихся к 

ценностному аспек-

ту изучаемых на 

уроках явлений, 

использование вос-

питательных воз-

можностей раздела 

через подбор соот-

ветствующих уп-

ражнений 

 

10.2 Опасности, свя-

занные 

с использовани-

ем программного 

обеспечения  

1 0 0 Объясняют смысл понятий «про-

граммное обеспечение», «вредонос-

ное программное обеспечение». 

Характеризуют и классифицируют 

опасности, анализируют риски, 

источником которых является вре-

доносное программное обеспече-

ние. 

Вырабатывают навыки безопасного 

использования устройств и про-

грамм 

Устный 

опрос 

Элек-

тронный 

учебник 

https://res

h.edu.ru/ 

видео-

урок.ру 

Применение на уро-

ке интерактивных 

форм работы с обу-

чающимися: интел-

лектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию обу-

чающихся 

10.3 Опасности, свя- 2 0 0 Перечисляют и классифицируют Беседа Элек- Применение группо-

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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занные с комму-

никацией в циф-

ровой среде 

опасности, связанные с поведением 

людей в цифровой среде. 

Раскрывают риски, связанные 

с коммуникацией в цифровой среде 

(имитация близких социальных 

отношений; травля; шантаж раз-

глашением сведений; вовлечение в 

деструктивную, противоправную 

деятельность), способы их выявле-

ния и противодействия им. 

Вырабатывают навыки безопасной 

коммуникации в цифровой среде 

тронный 

учебник 

https://res

h.edu.ru/ 

видео-

урок.ру 

вой работы или ра-

боты в парах, кото-

рые учат обучаю-

щихся командной 

работе и взаимодей-

ствию с другими 

обучающимися. 

Моделирование 

реальных ситуаций 

и решение ситуаци-

онных задач. 

10.4 Достоверность 

информации в 

цифровой среде 

2 0 0 Объясняют смысл и взаимосвязь 

понятий «достоверность информа-

ции», 

«информационный пузырь», 

«фейк». 

Вырабатывают навыки проверки 

достоверности, легитимности ин-

формации, ее соответствия право-

вым и морально-этическим нор-

мам. 

Устный 

опрос 

Элек-

тронный 

учебник 

https://res

h.edu.ru/ 

видео-

урок.ру 

Проявление позна-

вательного интереса, 

любознательность и 

самостоятельность в 

изучении темы по 

ОБЖ. 

Использование вос-

питательных воз-

можностей содержа-

ния темы через под-

бор соответствую-

щих ситуационных 

задач для решения. 

10.5 Защита прав в 

цифровом про-

странстве 

1 0 0 Раскрывают правовые основы 

взаимодействия с цифровой сре-

дой, вырабатывают навыки безо-

пасных действий по защите прав в 

цифровой среде. 

Объясняют права, обязанности 

и ответственность граждан и орга-

низаций в информационном про-

странстве 

Устный 

опрос 

Элек-

тронный 

учебник 

https://res

h.edu.ru/ 

видео-

урок.ру 

Включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддерживать инте-

рес к предмету 

Итого по модулю 7 0 0     

Модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму» 

11.1 Экстремизм и  

и терроризм как 

угроза устойчи-

вого развития 

обществ 

2 0 0 Характеризуют экстремизм и тер-

роризм как угрозу благополучию 

человека, стабильности общества и 

государства. 

Объясняют смысл и взаимосвязь 

понятий «экстремизм» и «терро-

ризм». Анализируют варианты их 

проявления и возможные последст-

вия. 

Анализируют признаки вовлечения 

в экстремистскую и террористиче-

скую деятельность, вырабатывают 

навыки безопасных действий при 

их обнаружении. 

Беседа Элек-

тронный 

учебник 

https://res

h.edu.ru/ 

видео-

урок.ру 

Побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке обще-

принятые нормы 

поведения, правила 

общения со старши-

ми  и сверстниками 

принципы учебной 

дисциплины и само-

организации. 

11.2 Правила безо-

пасного поведе-

ния при угрозе и 

совершении тер-

рористического 

акта 

2 0 0 Анализируют методы и виды тер-

рористической деятельности. 

Характеризуют уровни террори-

стической опасности, вырабатыва-

ют навыки безопасных действий 

при их объявлении. 

Актуализируют навыки безопасных 

действий при угрозе (обнаружение 

бесхозных вещей, подозрительных 

предметов и др.) и совершении 

террористического акта (подрыв 

взрывного устройства; наезд транс-

портного средства; попадание в 

заложники и др.), проведении 

контртеррористической операции. 

Устный 

опрос 

Элек-

тронный 

учебник 

https://res

h.edu.ru/ 

видео-

урок.ру 

Применение на уро-

ке  игровых  проце-

дур, которые помо-

гают поддержать 

мотивацию обу-

чающихся к получе-

нию знаний, нала-

живанию позитив-

ных межличностных 

отношений, помо-

гают установлению 

доброжелательной 

атмосферы  

11.3 Противодействие 

экстремизму и 

терроризму 

2 0 0 Раскрывают правовые основы, 

структуру и задачи государствен-

ной системы 

противодействия экстремизму и 

Устный 

опрос 

Элек-

тронный 

учебник 

https://res

Применение на уро-

ках интерактивных 

форм работы с обу-

чающимися:, где 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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терроризму. 

Объясняют права, обязанности 

и ответственность граждан и орга-

низаций в области противодействия 

экстремизму и терроризму 

h.edu.ru/ 

видео-

урок.ру 

полученные на уроке 

знания обыгрывают-

ся в различных зада-

чах 

Итого по модулю 6 0 0     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАМ-

МЕ 

68 0 0     

 

Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» 

Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» (пред-

метная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности») (далее со-

ответственно – программа по физической культуре, физическая культура) включает поясни-

тельную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по фи-

зической культуре. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения физической культуры, 

характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в струк-

туре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых ре-

зультатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по физической культуре включают лич-

ностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего об-

разования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

Программа по адаптивной физической культуре на уровне среднего общего образова-

ния разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО, а также на основе ха-

рактеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по физической культуре для 11–12 классов общеобразовательных организа-

ций представляет собой методически оформленную концепцию требований ФГОС СОО и 

раскрывает их реализацию через конкретное содержание. 

При создании программы по физической культуре учтены потребности современного 

российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, спо-

собном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем ис-

пользовать ценности физической культуры для укрепления, поддержания здоровья и сохране-

ния активного творческого долголетия.  

В программе по физической культуре нашли свои отражения объективно сложившиеся 

реалии современного социокультурного развития российского общества, условия деятельно-

сти образовательных организаций, возросшие требования родителей, учителей и методистов к 

совершенствованию содержания общего образования, внедрение новых методик и технологий 

в учебно-воспитательный процесс. 

При формировании основ программы по физической культуре использовались прогрес-

сивные идеи и теоретические положения ведущих педагогических концепций, определяющих 

современное развитие отечественной системы образования: 

концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской Фе-

дерации, ориентирующая учебно-воспитательный процесс на формирование гуманистических 

и патриотических качеств личности учащихся, ответственности за судьбу Родины;  

концепция формирования универсальных учебных действий, определяющая основы 

становления российской гражданской идентичности обучающихся, активное их включение в 

культурную и общественную жизнь страны;  

концепция формирования ключевых компетенций, устанавливающая основу самораз-
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вития и самоопределения личности в процессе непрерывного образования; 

концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура», ориентирующая 

учебно-воспитательный процесс на внедрение новых технологий и инновационных подходов 

в обучении двигательным действиям, укреплении здоровья и развитии физических качеств;  

концепция структуры и содержания учебного предмета «Физическая культура», обос-

новывающая направленность учебных программ на формирование целостной личности уча-

щихся, потребность в бережном отношении к своему здоровью и ведению здорового образа 

жизни.  

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре сохра-

няет исторически сложившееся предназначение дисциплины «Физическая культура» в качест-

ве средства подготовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности, укреплению здоровья, 

повышению функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развитию жиз-

ненно важных физических качеств.  

Программа обеспечивает преемственность с федеральной образовательной программой 

основного общего образования и предусматривает завершение полного курса обучения обу-

чающихся в области физической культуры. 

Общей целью общего образования по физической культуре является формирование 

разносторонней, физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оп-

тимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В программе по физиче-

ской культуре для 11–12 классов данная цель конкретизируется и связывается с формировани-

ем потребности учащихся в здоровом образе жизни, дальнейшем накоплении практического 

опыта по использованию современных систем физической культуры в соответствии с личны-

ми интересами и индивидуальными показателями здоровья, особенностями предстоящей 

учебной и трудовой деятельности. Данная цель реализуется в программе по физической куль-

туре по трём основным направлениям. 

Развивающая направленность определяется вектором развития физических качеств и 

функциональных возможностей организма занимающихся, повышением его надёжности, за-

щитных и адаптивных свойств. Предполагаемым результатом данной направленности стано-

вится достижение обучающимися оптимального уровня физической подготовленности и рабо-

тоспособности, готовности к выполнению нормативных требований комплекса «Готов к труду 

и обороне».  

Обучающая направленность представляется закреплением основ организации и плани-

рования самостоятельных занятий оздоровительной, спортивно – достиженческой и приклад-

но – ориентированной физической культурой, обогащением двигательного опыта за счёт ин-

дивидуализации содержания физических упражнений разной функциональной направленно-

сти, совершенствования технико-тактических действий в игровых видах спорта. Результатом 

этого направления предстают умения в планировании содержания активного отдыха и досуга 

в структурной организации здорового образа жизни, навыки в проведении самостоятельных 

занятий кондиционной тренировкой, умения контролировать состояние здоровья, физическое 

развитие и физическую подготовленность. 

Воспитывающая направленность программы заключается в содействии активной со-

циализации обучающихся на основе формирования научных представлений о социальной 

сущности физической культуры, её месте и роли в жизнедеятельности современного человека, 

воспитании социально значимых и личностных качеств. В числе предполагаемых практиче-

ских результатов данной направленности можно выделить приобщение учащихся к культур-

ным ценностям физической культуры, приобретение способов общения и коллективного 

взаимодействия во время совместной учебной, игровой и соревновательной деятельности, 

стремление к физическому совершенствованию и укреплению здоровья. 

Центральной идеей конструирования программы по физической культуре и её плани-

руемых результатов на уровне среднего общего образования является воспитание целостной 

личности учащихся, обеспечение единства в развитии их физической, психической и социаль-
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ной природы. Реализация этой идеи становится возможной на основе системно-структурной 

организации учебного содержания, которое представляется двигательной деятельностью с её 

базовыми компонентами: информационным (знания о физической культуре), операциональ-

ным (способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое 

совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей лич-

ностно значимого смысла содержание программы по физической культуре представляется 

системой модулей, которые структурными компонентами входят в раздел «Физическое со-

вершенствование». 

Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона и образовательной ор-

ганизации модуль «Спортивная и физическая подготовка» может разрабатываться учителями 

физической культуры на основе содержания базовой физической подготовки, национальных 

видов спорта, современных оздоровительных систем. В настоящей программе по физической 

культуре в помощь учителям физической культуры в рамках данного модуля предлагается со-

держательное наполнение модуля «Базовая физическая подготовка». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры, – 204 часа: в 

11 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 12 классе – 68 часов (2 часа в неделю).  

Основное содержание  

11  класс 

Знания  о  физической  культуре 

Физическая культура и здоровый образ жизни.  Культура  и  здоровый  образ  жиз-

ни.  Физическая  культура   в  организации  трудовой  деятельности  человека,  ее   роль  в  

профилактике  профессиональных  заболеваний  и  оптимизации  работоспособности. 

Формы  и  содержание  занятий   по  предупреждению  утомления   повышению  рабо-

тоспособности   в  режиме  дня  и  недели (гимнастика при  занятиях  умственной  и  физиче-

ской  деятельностью, простейшие  сеансы  релаксации и самомассажа, банные  процедуры).   

Основные  положения  и  закона  Российской  Федерации  в  области  физической  

культуры,  спорта, туризма, охраны здоровья  (извлечения из статей, касающихся соблюдения 

прав и обязанностей граждан в занятиях физической культурой и спортом). 

Оздоровительные системы физического воспитания. Адаптивная гимнастика как 

система занятий по реабилитации и восстановлению здоровья человека, её цель и задачи, виды 

и разновидности. Основы содержания и формы занятий после респираторных заболеваний, 

при хронических заболеваниях органов зрения, дыхания и сердечно-сосудистой системы, ос-

теохондрозе и радикулите. Требования к планированию содержания занятий, выбору физиче-

ских упражнений и их дозировке. 

 Атлетическая гимнастика (юноши) и шейпинг (девушки) как системы занятий по фор-

мированию стройной фигуры. Цель и задачи, краткая история возникновения и современного 

развития. Анатомические и медико-биологические основы занятий атлетической гимнастикой 

и шейпингом: понятие о красоте тела и его гармоничном развитии (типы телосложения и ана-

томические пропорции тела у мужчин и женщин); возрастные особенности телосложения у 

мужчин и женщин; основные мышечные группы, определяющие рельеф тела мужчин и жен-

щин, их анатомическая топография и «рабочие» функции. Организационные основы занятий: 

формы занятий, их структура и принципы планирования; физические упражнения, принципы 

дозирования физической нагрузки; контроль и проверка эффективности занятий. Правила тех-

ники безопасности. 

Режим питания и его особенности при занятиях по наращиванию и снижению массы 

тела, роль и предназначение основных продуктов питания (белки, жиры, углеводы, витамины, 

минеральные соли). 

Спортивная подготовка. Общие представления о спортивной форме и её структурных 

компонентах (физической, технической и психологической подготовленности). Основы само-

стоятельной подготовки к соревновательной деятельности, правила индивидуализации содер-

жания и направленности тренировочных занятий (по избранному виду спорта), их рас-
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пределения в режиме дня и недели (простейшие представления о циклах занятий). 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Совершенствование на-

выков и умений в планировании индивидуальных систем занятий физической культурой (по 

выбору, с учётом собственных интересов и потребностей в укреплении здоровья, физическом 

и спортивном совершенствовании). 

Подготовка мест занятий, отбор инвентаря и оборудования, их соотнесение с задачами 

и содержанием занятий. 

Соблюдение требований безопасности на занятиях физической культурой с разной на-

правленностью. 

Совершенствование навыков и умений в наблюдении за техникой выполнения физиче-

ских упражнений, режимами физической нагрузки (по частоте сердечных сокращений), те-

кущим самочувствием во время занятий (по внешним и внутренним признакам). 

Совершенствование навыков и умений в проведении гигиенического самомассажа и 

оздоровительного самомассажа по профилактике простудных заболеваний. 

Совершенствование навыков и умений в оказании доврачебной помощи при ушибах и 

травмах. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Правила тестирования и 

способы оценки физической работоспособности (на примере пробы «PCW 170»). 

      Совершенствование навыков и умений в ведении индивидуального дневника само-

наблюдения, регистрации динамики показателей физического развития, физической подготов-

ленности и физической работоспособности. 

Физическое совершенствование 

Упражнения в системе занятий адаптивной физической культурой (подбираются в 

соответствии с медицинскими показаниями и по согласованию с врачом). Оздоровительная 

ходьба и бег. Индивидуальное комплексы общеразвивающих упражнений на развитие коор-

динации движений и гибкости. Индивидуальные комплексы упражнений на регулирование 

массы тела, формирование осанки и стройной фигуры. Комплексы дыхательной гимнастики и 

гимнастики для глаз. Специальные комплексы лечебной гимнастики при нарушениях опорно-

двигательного аппарата, органов дыхания, кровообращения, зрения (близорукость) и др. 

Упражнения в системе занятий атлетической гимнастикой (юноши). Первый курс* 

(первая серия). Лёжа на спине (на скамейке), руки с гантелями на груди, выпрямить руки впе-

рёд. Лёжа на спине (на скамейке), руки с гантелями вперёд, разведение и сведение рук. Стоя, 

руки с гантелями вниз, поднимание рук в стороны. Сидя на стуле, руки со штангой согнуты в 

локтях за головой, жим штанги вверх. Приседания со штангой на плечах. Сидя на стуле, стопы 

отягощены, поочерёдное поднимание ног. В упоре стоя, стопы отягощены, поочерёдное отве-

дение ног назад**. 

Первый курс (вторая серия). Сидя на стуле, руки за голову, напряжённые (с сопротив-

лением рук) движения головой вперёд и назад. Из наклона вперёд, руки с гантелями вниз, 

подтягивание гантелей вверх до груди. Стоя, руки с гантелями вниз, хватом снизу, сгибание и 

разгибание рук. Лёжа на спине (на скамейке), руки с гантелями за головой, поднимание рук 

вперёд (до уровня груди). Лёжа на спине (на скамейке), руки с гантелями в стороны, пооче-

рёдное сгибание рук в локтях (до предела). Лёжа на спине (на скамейке) хват руками за ска-

мейку за головой, одновременное поднимание ног. Лёжа на спине (на скамейке), руки вдоль 

туловища, хват руками за скамейку, поднимание туловища. Стоя, руки с гантелями к плечам, 

поднимание на носках. 

Второй курс. Стоя, руки с грифом штанги вниз, хватом снизу, сгибание рук в локтях 

(поднимание штанги к груди). Стоя, руки с гантелями вниз, поочерёдное сгибание рук в лок-

тях. Лёжа на спине (на скамейке), руки с грифом штанги за головой, поднимание рук вперёд с 

последующим опусканием вниз (живота не касаться). Стоя, гриф штанги на груди, жим вверх. 

Стоя, руки со штангой вниз узким хватом, подтягивание штанги вверх, к груди (сгибание рук 

с разведением локтей в стороны). Из наклона вперёд, руки с гантелями вниз, разведение рук в 
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стороны. Из полунаклона вперёд, одной рукой опираясь на колено, другая рука с гантелью 

вниз, сгибание руки с гантелью в локтевом суставе (в лицевой плоскости). Сидя в наклоне (на 

скамейке), руки с гантелями вниз, поочерёдное поднимание гантели движением назад, за спи-

ну. Сидя на скамейке, руки с грифом штанги согнуты в локтях, поднимание и опускание 

штанги движением кистей вверх-вниз. Лёжа на спине (на скамейке), руки за головой, пятки на 

приподнятой опоре, поднимание и опускание туловища вверх-вниз. Стоя, гриф штанги на 

плечах, поднимание на носках. Из выпада с грифом штанги на плечах поочерёдные выпады 

вперёд одной ногой с сильным сгибанием другой ноги. 

Третий курс (первая серия). Приседание с грифом штанги на плечах. Сидя на скамейке, 

хват руками за скамейку, стопы ног отягощены, выпрямление ног. Лёжа на животе (на скамей-

ке), руки вверх, хват за скамейку, сгибание ног в коленях с отягощением стоп. Из приседа, ру-

ки с грифом штанги вниз, выпрямление в стойку. Из наклона вперёд, руки с грифом штанги 

вниз, подтягивание грифа штанги вверх, к груди. Лёжа на спине (на скамейке), гриф штанги на 

груди, жим вперёд. 

Третий курс (вторая серия). Стоя, руки с грифом штанги вниз, поднимание грифа 

штанги вперёд-вверх. Сидя на скамейке в полунаклоне, руки с гантелями согнуты в локтях, 

лежат на коленях, попеременное сгибание и разгибание рук (движение ко лбу и обратно). 

Стоя, руки с грифом штанги вниз, хват сверху, подтягивание грифа штанги к груди. Полуна-

клон, руки с гантелями вниз, разведение рук в стороны. Ходьба на носках с грифом штанги на 

плечах. Лёжа на спине (на скамейке), руки в замок за голову, ноги согнуты в коленях, пятки на 

приподнятой опоре, поднимание и опускание туловища. Лёжа на спине (на скамейке), руки 

вдоль туловища, хват за скамейку, поднимание и опускание ног (с большой амплитудой до 

возможного предела). Стоя, гриф штанги на плечах, поднимание на носках. 

Четвёртый курс (первая серия). Лёжа на спине (на скамейке), штанга на груди, хват на 

ширине плеч, жим штанги вперёд. Лёжа на животе (на скамейке), руки с гантелями в стороны 

— вперёд, поднимание прямых рук (с максимально возможной амплитудой). Стоя в полуна-

клоне, руки со штангой узким хватом вниз, подтягивание штанги к груди. Стоя, руки со штан-

гой хватом сверху вниз, подтягивание штанги к груди (с разведением локтей в стороны). Лёжа 

на спине (на скамейке), руки с гантелями вдоль туловища, ладони вверх, поочерёдное сгиба-

ние рук в локтях. Стоя, руки с гантелями вниз, наклоны в стороны («маятник»). Лёжа на спине 

(на скамейке), руки за головой, хват за скамейку, согнутые в коленях ноги — пятками на при-

поднятой опоре, поднимание и опускание туловища. 

Четвёртый курс (вторая серия). Приседание со штангой на плечах. Из приседа, хват 

сверху за гриф лежащей штанги, встать в стойку, руки со штангой вниз. Сидя на скамейке, 

хват руками за скамейку, выпрямление ног с отягощением. Лёжа на животе (на скамейке), ру-

ки вверх, хват за скамейку, сгибание ног в коленях с отягощением. Стоя, штанга на плечах, 

поднимание на носках. Сидя на скамейке, руки со штангой хватом снизу согнуты в локтях, 

лежат на коленях, поднимание и опускание штанги движением кистей вверх-вниз. Сидя на 

скамейке, руки со штангой хватом сверху согнуты в локтях, лежат на коленях, поднимание и 

опускание штанги движением кистей вверх-вниз. 

Пятый курс (первая серия). Лёжа на спине (на скамейке), штанга узким хватом на гру-

ди, жим штанги вперёд. Лёжа на спине (на скамейке), руки со штангой за головой, поднима-

ние штанги вперёд с последующим опусканием вниз (живота не касаться). Сидя в наклоне на 

скамейке, руки с гантелями вниз, разведение рук в стороны. Из наклона вперёд, руки со штан-

гой вниз, хват снизу, выпрямление туловища, руки вниз. Сидя на скамейке в полунаклоне, ру-

ки с гантелями согнуты в локтях, лежат на коленях, попеременное сгибание и разгибание рук 

(движения ко лбу и обратно). Из полунаклона вперёд, одной рукой опираясь на колено, другая 

рука с гантелью вниз, концентрированное сгибание руки с гантелью в локтевом суставе (в ли-

цевой плоскости). Сидя на скамейке в полунаклоне, руки с гантелями согнуты в локтях, лежат 

на коленях, попеременное сгибание и разгибание рук (движения ко лбу и обратно). Стоя, руки 

с гантелями вниз, наклоны туловища в стороны («маятник»). Лёжа на спине (на скамейке), ру-

ки за головой, хват за скамейку, согнутые в коленях ноги — пятками на приподнятой опоре, 
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поднимание и опускание туловища. 

Пятый курс (вторая серия). Приседание со штангой на плечах. Сидя на скамейке, хват 

руками за скамейку, выпрямление ног с отягощением. Лёжа на животе (на скамейке), руки 

вверх, хват за скамейку, сгибание ног в коленях с отягощением. Из выпада со штангой на пле-

чах поочерёдные выпады вперёд одной ногой с сильным сгибанием другой ноги. Из наклона 

вперёд, руки со штангой вниз, поднимание туловища, руки вниз. Стоя, руки со штангой хва-

том сверху вниз, поднимание и опускание плеч. Ходьба на носках со штангой на плечах. Стоя, 

руки со штангой вниз, хват сверху, подтягивание штанги к груди, сгибание рук и разведение 

локтей в стороны. 

Шестой курс. Лёжа на спине (на скамейке), руки со штангой вверх, жим штанги впе-

рёд. Приседание со штангой на плечах. Из наклона вперёд, руки со штангой вниз, поднимание 

туловища, руки вниз. Стоя, штанга на груди, жим штанги вверх. Стоя в полунаклоне, руки со 

штангой узким хватом вниз, тяга штанги к груди. Лёжа на спине (на скамейке), руки со штан-

гой за головой, поднимание штанги вперёд с последующим опусканием вниз (живота не ка-

саться). Стоя, руки со штангой вниз, узким хватом снизу, сгибание рук в локтях (поднимание 

штанги к груди). Сидя на скамейке, хват руками за скамейку, выпрямление ног с отягощени-

ем. Лежа на животе (на скамейке), руки вверх, хват за скамейку, сгибание ног в коленях с отя-

гощением. Из выпада со штангой на плечах поочерёдные выпады вперёд одной ногой с силь-

ным сгибанием другой ноги. Стоя, руки со штангой вниз, хват сверху, подтягивание штанги к 

груди, сгибание рук и разведение локтей в стороны. Лёжа на спине (на скамейке), руки за го-

ловой, хват за скамейку, согнутые в коленях ноги — пятками на приподнятой опоре, подни-

мание и опускание туловища. 

Упражнения в системе занятий шейпингом (девушки). Упражнения общего воздей-

ствия. Комплексы общеразвивающих упражнений с дополнительным отягощением на различ-

ные мышечные группы (в устойчивом ритме под музыкальное сопровождение). Упражнения 

танцевального характера (в повышенном темпе). Прыжковые упражнения со скакалкой (в 

длительных сериях). 

Упражнения для мышц живота (сгибателей). Сидя с опорой на руки сзади, поочередное 

поднимание ног (в оптимальном темпе); то же, но одновременное поднимание ног. Лежа на 

правом боку, махи левой ногой вперед и в сторону; то же, но на левом боку и правой ногой. 

Стоя правым боком к гимнастической стенке с опорой на правую руку, махи левой ногой впе-

ред и в сторону; то же, но левым боком и правой ногой. Лежа на спине, руки вдоль туловища, 

поднимание правой ноги до вертикального положения; то же, но поднимание левой ноги; то 

же, но одновременное поднимание ног. Лежа на спине, руки в замок за голову, ноги зафикси-

рованы, поднимание туловища. 

 Упражнения для мышц спины (разгибателей). Лежа на животе, руки в замок за голову, 

ритмичное прогибание туловища («лодочка»). Лежа на животе, руки вверх, поочередное под-

нимание ног; то же, но одновременное поднимание ног. Лежа на животе на гимнастической 

скамейке поперек, руки на поясе (за головой, вверх), поднимание туловища до предела. Лежа 

на животе на гимнастической скамейке поперек, руки за головой, повороты туловища влево и 

вправо. Стоя, ноги врозь, руки с гантелями у груди, повороты туловища влево и вправо; то же, 

но руки в стороны. 

 Упражнения для ягодичных мышц. Стоя, ноги врозь и слегка согнуты, правая рука на 

животе, левая на ягодице, напрягать ягодичные мышцы движением таза вперед (зафиксиро-

вать 3—5 с), расслабиться. Стоя, руки на поясе, ритмичные наклоны вперед с круглой спиной; 

то же, но руки в замок за голову. Лежа на животе на возвышении (ноги зафиксированы), под-

нимание туловища. Лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки вдоль туловища, напрягать 

ягодичные мышцы подниманием таза вверх; то же, но с разведением и сведением колен. Упор 

стоя на коленях, напрягать ягодичные мышцы поднятием левого (правого) колена до уровня 

таза. 

Упражнения для отводящих мышц бедра. Лежа на правом боку, рука согнута в локте и 

поддерживает голову, махи ногой; то же лежа на правом боку. Лежа на правом боку, рука со-
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гнута в локте, поддерживает голову, напрячь мышцы и отвести колено в сторону; то же лежа 

на левом боку. 

 Упражнения для мышц бедра (разгибателей). Стоя в широкой стойке, стопы разверну-

ты наружу, руки вперед, присед (зафиксировать 5—10 с) и медленно выпрямиться. Стоя, опи-

раясь спиной о стену, руки на поясе, не разводя колени в стороны, опуститься в полуприсед 

(зафиксировать 5—10 с) и медленно выпрямиться. Стоя в широкой стойке, опираясь спиной о 

стену, руки на поясе, разводя колени в стороны, опуститься в полуприсед (зафиксировать 3—

5 с) и медленно выпрямиться. Сидя с опорой на руки сзади, ноги согнуты в коленях, пооче-

редное ритмичное выпрямление ног. Лежа на спине, руки в замок за голову, ноги согнуты в 

коленях, стопы отягощены, поочередное поднимание ног до горизонтального положения. 

Упражнения для мышц бедра (сгибателей). Лежа на животе, руки согнуты в локтях и 

поддерживают голову, стопы отягощены, поочередное сгибание ног в колене до вертикально-

го положения. Стоя, с опорой на гимнастическую стенку, стопы отягощены, поочередное сги-

бание и разгибание ног в колене до горизонтального положения; то же, но с включением дви-

жения бедра (без промаха вперед). 

Упражнения для мышц стопы и голени. Стоя, руки на поясе, ритмичное поднимание на 

носках (можно с дополнительным отягощением). Подскоки на одной и обеих ногах. Прыжки 

со скакалкой. Многоскоки на ровной поверхности; то же, но с использованием препятствий. 

Напрыгивание на горку матов и спрыгивание с нее. 

 Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Отжимание туловища в упоре лежа; то 

же, но в упоре стоя (с постепенным разведением рук в стороны). Подтягивание туловища из 

виса стоя; то же, но из виса лежа. Стоя, руки с гантелями вниз, одновременное сгибание рук 

до горизонтальной линии; то же, но поочередное сгибание рук. Стоя, руки с гантелями согну-

ты в локтях, одновременное сгибание рук к плечам; то же, но поочередное сгибание рук. По-

лунаклон вперед, руки с гантелями вниз, разведение рук в стороны. Полунаклон вперед, руки 

с гантелями вниз, поднимание гантелей к груди. Полунаклон вперед, руки с гантелями вниз, 

отведение прямых рук назад. 

Упражнения для развития гибкости и подвижности в суставах. Стоя, руки вперед, на-

клоны вперед; то же, но назад; то же, но в стороны; то же, но стоя в широкой стойке. Стоя в 

основной стойке, повороты туловища в правую и левую сторону; то же, но стоя в широкой 

стойке. Стоя, руки на поясе, круговые движения туловищем; то же, но тазом. Стоя, руки в сто-

роны, круговые движения руками вперед, назад. Стоя, руки с гимнастической палкой вниз, 

хват сверху, выкруты.  Полушпагаты и шпагаты. 

Упражнения в системе спортивной подготовки. 
Гимнастика. Упражнения в равновесии: с разбега наскок в упор присев, стойка попе-

рёк, руки в стороны, два танцевальных шага польки, равновесие с поворотом махом одной 

вперёд, подскоки с одной на другую с продвижением, беговые шаги до конца бревна и соскок 

ноги врозь в стойку спиной к снаряду поперёк. 

Лёгкая атлетика. Совершенствование индивидуальной техники в соревновательных 

упражнениях (на материале основной школы): в беге на 30, 60, 100 и 1000 м, прыжках в длину 

и высоту, кроссовом беге. 

Лыжные гонки. Совершенствование индивидуальной техники в ходьбе на лыжах (на 

материале основной школы) одновременным, попеременным и коньковым ходами. 

Спортивные игры. Совершенствование технических приёмов и командно-тактических 

действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, 

ручном мяче). 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные (подвиж-

ные) и обрядовые игры. Элементы техники национальных видов спорта. 

12 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура и здоровый образ жизни. Роль и значение физической культу-

ры в предупреждении раннего старения и длительном сохранении творческой активности че-
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ловека, формировании индивидуального образа жизни. 

Влияние регулярных занятий физическими упражнениями  на состояние здоровья их 

будущих детей. 

Оздоровительные системы физического воспитания. Система реабилитационных 

занятий после физических травм (переломов, вывихов, ушибов), цель, задачи, содержание и 

формы организации (общие представления). 

      Система гигиенических мероприятий в предродовой и послеродовой период у жен-

щин (материал для девушек): режим дня и питания; занятия физическими упражнениями (со-

держание, направленность, формы организации); закаливание (формы организации и проведе-

ния); пешие прогулки (формы организации и проведения). 

Прикладно ориентированная физическая подготовка.Прикладно ориентированная 

физическая подготовка как форма организации занятий физической культурой по подготовке 

человека к предстоящей жизнедеятельности, цель, задачи и краткое содержание, связь со 

спортивной подготовкой. 

Атлетические единоборства как система самозащиты без оружия. Цель, задачи и ос-

новное содержание. Правила техники безопасности на занятиях атлетическими единоборства-

ми. Оказание доврачебной помощи при сложных травмах (ушибах, вывихах, переломах, кро-

вотечениях), правила транспортировки пострадавшего. 

Тестирование специальных физических качеств. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Совершенствование на-

выков и умений в планировании индивидуальных систем занятий физической культурой раз-

ной направленности (по выбору, с учётом собственных интересов и потребностей в укрепле-

нии здоровья, физическом и спортивном совершенствовании). 

Соблюдение требований безопасности на занятиях атлетическими единоборствами, 

приёмы страховки и самостраховки. Технология разработки планов-конспектов тренировоч-

ных занятий, планирование содержания и динамики физической нагрузки в системе индиви-

дуальной прикладно ориентированной и спортивной подготовки (по избранному виду спорта). 

Совершенствование навыков и умений в анализе и оценке техники двигательных дей-

ствий, наблюдении за режимами физической нагрузки (по частоте сердечных сокращений) и 

показателями (внешними и внутренними) текущего самочувствия. 

Совершенствование навыков в приемах гигиенического и оздоровительного самомас-

сажа. 

Совершенствование навыков и умений в судействе спортивных соревнований. 

Совершенствование навыков и умений в оказании доврачебной помощи (способы пе-

реноски пострадавшего). 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Комплексная оценка инди-

видуального состояния здоровья и расчёт «индекса здоровья» (на примере пробы Руфье). Со-

вершенствование навыков и умений в ведении индивидуального дневника самонаблюдения, 

комплексная оценка индивидуального физического развития, физической подготовленности и 

физической работоспособности, функционального состояния организма. 

Физическое совершенствование 

Упражнения в системе занятий адаптивной физической культурой. Упражнения и 

индивидуально подобранные комплексы упражнений (подбираются в соответствии с меди-

цинскими показаниями и по согласованию с врачом на основе ранее изученного учебного ма-

териала). 

Упражнения в системе занятий атлетическими единоборствами. Упражнения в са-

мостраховке. Стоя в группировке, перекат назад. Полуприсед, руки вперёд, перекат назад с 

акцентированным (страховочным) ударом прямыми руками о ковёр. Полуприсед, руки вперёд, 

перекат с разворотом на бок с акцентированным (страховочным) ударом рукой о ковёр. Стоя в 

широкой стойке, сгибая ноги, наклониться вперёд, левую (правую) руку между ног, резко на-

клоняя голову вниз, перекат через левое (правое) плечо. 
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Стойки и захваты. Стойки по положению туловища и положению стоп. Разновидности 

тактических перемещений. Захваты: одной руки двумя руками; туловища двумя руками спе-

реди и двумя руками сзади; шеи с рукой сверху. Освобождение от захвата: одной руки; туло-

вища сзади и спереди; шеи сзади и спереди. 

Броски и удержания. Подножки: передняя, задняя. Броски: через бедро рывком за пят-

ку, захватом ног. Удержания: сбоку, захватом руки и шеи; со стороны головы, захватом рук и 

туловища. 

Защитные действия и приёмы. Защита от удара кулаком в голову. Защита от удара ку-

лаком снизу. Защита от удара ногой: уклоном, уклоном с подставкой руки, подставкой руки в 

положении стоя. Загиб руки за спину. Загиб руки за спину сзади с переходом к сваливанию. 

Рычаг руки наружу с переходом к сваливанию. Рычаг руки внутрь с переходом на загиб за 

спину. Защитно-ответные действия при ударе ножом (сверху, прямо, снизу). 

Упражнения в системе прикладно ориентированной физической подготовки. 
Строевые команды и приёмы (юноши). Ходьба с грузом на плечах по гимнастическому брев-

ну, с поворотами и с расхождением. Передвижение в висе на руках (юноши) по горизонтально 

натянутому канату и в висе на руках с захватом каната ногами (девушки). Лазанье по гимна-

стическому канату (юноши) и гимнастической стенке с грузом на плечах (девушки). Опорные 

прыжки через препятствие (юноши). 

      Кросс по пересечённой местности с использованием простейших способов ориен-

тирования. Преодоление полос препятствий с использованием разнообразных способов мета-

ния, переноской «пострадавшего» способом на спине (юноши). 

Упражнения в системе спортивной подготовки.  

Гимнастика с основами акробатики. Совершенствование индивидуальной техники 

соревновательных упражнений в акробатических комбинациях и комбинациях на спортивных 

снарядах (составляются учащимися на основе ранее изученного учебного материала). Выпол-

нение спортивных комбинаций в условиях соревновательной деятельности (вид соревнова-

тельных упражнений выбирается учащимися самостоятельно). 

Лёгкая атлетика. Совершенствование индивидуальной техники соревновательных уп-

ражнений (из ранее освоенного учебного материала). Выполнение легкоатлетических упраж-

нений в условиях соревновательной деятельности (вид соревновательных упражнений выби-

рается учащимися самостоятельно). 

Лыжные гонки. Совершенствование индивидуальной техники передвижения на лы-

жах. Прохождение соревновательных дистанций в условиях соревновательной деятельности 

(протяжённость соревновательной дистанции выбирается учащимися самостоятельно). 

Спортивные игры. Совершенствование технических приёмов и командно-тактических 

действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, 

ручном мяче). Спортивные игры в условиях соревновательной деятельности. 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные (подвиж-

ные) и обрядовые игры. Элементы техники национальных видов спорта. 

Планируемые результаты освоения программы по «Адаптивной физической 

культуре» 

Личностные результаты освоения 

Личностные результаты освоения программы по адаптивной физической культуре на 

уровне основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной дея-

тельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и спо-

собствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутрен-

ней позиции личности. 

В результате изучения адаптивной физической культуры на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

-  Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к спортивному про-

шлому и настоящему многонационального народа России, осознание и ощущение личностной 
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сопричастности спортивной составляющей жизни российского народа). Знание истории спор-

та, знаменитых спортсменов России и мира;  

- готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных сорев-

нований, уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и олимпийского дви-

жения; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на осно-

ве мотивации к занятиям адаптивной физической культурой; готовность и способность к осоз-

нанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых по-

знавательных интересов; 

- развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам при выполнении физиче-

ских упражнений и в совместной спортивной деятельности;  

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное, спортивное многообразие современного мира; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к физическим возможно-

стям другого человека, к его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской по-

зиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопо-

нимания; 

- освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм на уроках «Адаптив-

ная физическая культура»;  

- сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;  

- интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях; 

- развитость эстетического сознания через освоение понимания красоты движения и 

человека;  

- сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлек-

сивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к заняти-

ям туризмом, в том числе экотуризмом); 

- готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаи-

модействия при организации, планировании и проведении совместных занятий физической 

культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга; 

- готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблю-

дать правила техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и 

спортом; 

- готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на 

основе научных представлений о закономерностях физического развития и физической подго-

товленности с учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 

- осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необхо-

димости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической культу-

рой и спортом; 

- осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилакти-

ки пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье 

человека; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактиче-

ские мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению 

организма после значительных умственных и физических нагрузок; 

- готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой 

и спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест 
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занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

- готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время турист-

ских походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде; 

- освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при вы-

полнении учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной дея-

тельности; 

- повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической 

культурой, планировании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных 

интересов и потребностей; 

- формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспи-

тания и спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и практиче-

ской деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях. 

Метапредметные результаты 

Универсальные познавательные действия: 
- осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного 

олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности;  

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-

формацию по истории спорта, теоретическим основам адаптивной физической культуры, со-

держащуюся в готовых информационных объектах; 

- анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание по-

ложительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных привы-

чек;  

- характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целе-

вое предназначение в сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться требованиями 

техники безопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака; 

- устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и из-

менениями показателей работоспособности; 

- устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и 

выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы уп-

ражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 

- устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических ка-

честв, состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма; 

- устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой фи-

зического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время самостоя-

тельных занятий физической культурой и спортом; 

- устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на от-

крытых площадках и правилами предупреждения травматизма. 

Универсальные коммуникативные действия: 
- умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятель-

ность с педагогом и сверстниками на уроках «Адаптивная физическая культура»;  

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов;  

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об 

образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования самостоя-

тельных занятий физической и технической подготовкой; 

- вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с дан-

ными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых пра-

вил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления; 

- описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и 

элементы движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать последователь-

ность решения задач обучения;  
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- оценивать эффективность обучения посредством сравнения с эталонным образцом; 

- наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упраж-

нений другими учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и предла-

гать способы их устранения; 

- изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого 

упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные 

причины их появления, выяснять способы их устранения. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы на основе содержания предмета «Адаптивная 

физическая культура»:  

- уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач на уроках по адаптивной физической культуре. 

- составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной 

функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние орга-

низма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и функциональ-

ных проб; 

- составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, 

самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах; 

- активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентиро-

ваться на указания учителя и правила игры при возникновении  конфликтных и нестандарт-

ных ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на её совместное ис-

правление; 

- разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно взаи-

модействуют при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо относит-

ся к ошибкам игроков своей команды и команды соперников; 

- организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоя-

тельных занятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы помощи в 

зависимости от характера и признаков полученной травмы.  

Смысловое чтение 

обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями изучения теоре-

тических основ адаптивной физической культуры); 

- уметь самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые за-

дачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности; 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты по 

предмету «Адаптивная физическая культура»; 

 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 
результатов; 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запла-
нированных образовательных результатов в части физического совершенствования; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 
случаях — прогнозировать конечный результат; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 
учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения обра-
зовательных результатов. 
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Предметные результаты 
К концу обучения в 11 классе обучающийся освоит: 

- отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность его форм в 

профилактике вредных привычек; 

- обосновывать пагубное влияние вредных привычек на здоровье человека, его соци-

альную и производственную деятельность; 

- понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового образа жиз-

ни, выполнять правила подготовки к пешим походам, требования безопасности при передви-

жении и организации бивуака; 

- объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», её целевое 

предназначение, связь с характером и особенностями профессиональной деятельности; пони-

мать необходимость занятий профессионально-прикладной физической подготовкой учащих-

ся общеобразовательной школы; 

- использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом, выполнять гигиенические требования к процедурам масса-

жа; 

- измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью проб 

Штанге, Генча, «задержки дыхания», ортостатическую пробу; использовать их для планиро-

вания индивидуальных занятий спортивной и профессионально-прикладной физической под-

готовкой; 

- определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями и во время активного отдыха,  применять способы оказания пер-

вой помощи;  

- проводить анализ основных направлений развития физической культуры в Россий-

ской Федерации, характеризовать содержание основных форм их организации; 

- анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», раскры-

вать критерии и приводить примеры, устанавливать связь с наследственными факторами и за-

нятиями физической культурой и спортом; 

- проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции индивидуальной фор-

мы осанки и избыточной массы тела; 

- составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных акробатических уп-

ражнений с повышенными требованиями к технике их выполнения (юноши); 

- составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с включением элементов 

художественной гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие (девушки); 

- совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе самостоя-

тельных занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса 

ГТО; 

- совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессе самостоятель-

ных занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса 

ГТО; 

выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на самостоятель-

ных занятиях физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга; 

- знать  правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных упражнений; 

- совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, волейбол, 

футбол, взаимодействовать с игроками своих команд в условиях игровой деятельности, при 

организации тактических действий в нападении и защите; 

- тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготов-

ки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

- выполняет упражнение  с опорой на план и с использованием зрительных пространст-

венных опор для обозначения пространственных терминов; 

- четко выполняет упражнения с опорой на словесную инструкцию; 

- удерживает позу при выполнении упражнений на развитие статической координации 
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до10 секунд; 

- выполняет на память серию упражнений. 

К концу обучения в 12 классе обучающийся освоит: 

- отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность его форм в 

профилактике вредных привычек; 

- обосновывать пагубное влияние вредных привычек на здоровье человека, его соци-

альную и производственную деятельность; 

- понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового образа жиз-

ни, выполнять правила подготовки к пешим походам, требования безопасности при передви-

жении и организации бивуака; 

- объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», её целевое 

предназначение, связь с характером и особенностями профессиональной деятельности; пони-

мать необходимость занятий профессионально-прикладной физической подготовкой учащих-

ся общеобразовательной школы; 

- использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом, выполнять гигиенические требования к процедурам масса-

жа; 

- измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью проб 

Штанге, Генча, «задержки дыхания», ортостатическую пробу; использовать их для планиро-

вания индивидуальных занятий спортивной и профессионально-прикладной физической под-

готовкой; 

- определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями и во время активного отдыха,  применять способы оказания пер-

вой помощи;  

- проводить анализ основных направлений развития физической культуры в Россий-

ской Федерации, характеризовать содержание основных форм их организации; 

- анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», раскры-

вать критерии и приводить примеры, устанавливать связь с наследственными факторами и за-

нятиями физической культурой и спортом; 

- проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции индивидуальной фор-

мы осанки и избыточной массы тела; 

- составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных акробатических уп-

ражнений с повышенными требованиями к технике их выполнения (юноши); 

- составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с включением элементов 

художественной гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие (девушки); 

- совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе самостоя-

тельных занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса 

ГТО; 

- совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессе самостоятель-

ных занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса 

ГТО; 

выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на самостоятель-

ных занятиях физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга; 

- знать  правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных упражнений; 

- совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, волейбол, 

футбол, взаимодействовать с игроками своих команд в условиях игровой деятельности, при 

организации тактических действий в нападении и защите; 

- тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготов-

ки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

- выполняет упражнение  с опорой на план и с использованием зрительных пространст-

венных опор для обозначения пространственных терминов; 

- четко выполняет упражнения с опорой на словесную инструкцию; 
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- удерживает позу при выполнении упражнений на развитие статической координации 

до10 секунд; 

- выполняет на память серию упражнений. 

Тематическое   планирование по учебному предмету «Адаптивная физическая 

культура»  

 11 класс 

№ п/п Наименование  темы, раздела Кол-во 

часов 

Элек-

тронные 

ресурсы 

Ценностные ориенти-

ры воспитания 

I Знания  о  физической  культуре   8 часов 

1 

 

Физическая культура  и  здоровый  образ  жиз-

ни 

3 

 

https://resh.

edu.ru 
Готовность проявлять интерес  

к  развитию физической 

культуры, готовность гордить-
ся победами отечественных 

спортсменов 

Значение личных усилий в 
сохранении и развитии здоро-

вья, и факторы: влияющие на 

развитие здоровья. 

2 

 

Оздоровительные  системы  физического  вос-

питания 

4 

 

3 Спортивная подготовка 1 

II Способы  самостоятельной  деятельность  4 часа 

1 

 

Организация  и  проведение  занятий  физиче-

ской  культурой 

2 

 

https://resh.
edu.ru 

Условия: влияющие на разви-
тие и формирования здоровья  

Способы контроля физическо-

го и эмоционального состоя-
ния 2 Оценка  эффективности  занятий  физической  

культурой 

      2 

III Физическое совершенствование  80 часов 

1 

 

Упражнения  в  системе  занятий  адаптивной 

физической  культурой 

10 

 

https://resh.

edu.ru 
Установка на здоровый образ 

жизни, его составляющие 
Развитие потребности в 

регулярной физической 

нагрузке и профилактике 
нарушений  физического 

развития 

Стремление к физическому 
совершенствованию, форми-

рованию культуры движений 

и телосложения 
Готовность соблюдать прави-

ла техники безопасности  во 

время самостоятельных 
занятий и оказывать первую 

помощь при травмах и ушибах 

2 Упражнения  в  системе  занятий  атлетической 

гимнастикой 

36 

 

3 Упражнения  в  системе  спортивной подготов-

кой 

28 

 

4 Упражнения  культурно – этнической  направ-

ленности 

6 

IV Резерв  времени  учителя 10 https://resh.

edu.ru 
Готовность к формированию 

нацеленности на здоровый 
образ жизни 

Готовность ориентироваться 
на моральные ценности и 

нормы межличностного 

взаимодействия 
 Итого: 102   

                                                                  Тематическое   планирование  12 класс 

п\н Наименование  темы, раздела Кол-во 

часов 

Элек-

трон-

ные 

ресур-

сы 

Ценностные ориентиры 

воспитания 

I Знания  о  физической  культуре   8 часов 

1 

 

Физическая культура  и  здоровый  образ  жиз-

ни 

2 

 

https://res

h.edu.ru 
Готовность проявлять интерес  к  

развитию физической культуры, 

готовность гордиться победами 
отечественных спортсменов 

Значение личных усилий в 

сохранении и развитии здоровья, 
и факторы: влияющие на разви-

тие здоровья. 

2 

 

Оздоровительные  системы  физического  вос-

питания 

2 

 

3 Прикладно  ориентированная  физическая  

подготовка 

2 

II Способы  самостоятельной  деятельность  4 часа 
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1 

 

Организация  и  проведение  занятий  физиче-

ской  культурой 

2 

 

https://res
h.edu.ru 

Условия: влияющие на развитие 
и формирования здоровья  

Способы контроля физического 

и эмоционального состояния 2 Оценка  эффективности  занятий  физической  

культурой 

      2 

III Физическое совершенствование  80 часов 

1 

 

Упражнения  в  системе  занятий  адаптивной 

физической  культурой 

10 

 

https://res

h.edu.ru 
Установка на здоровый образ 

жизни, его составляющие 
Развитие потребности в регу-

лярной физической нагрузке и 

профилактике нарушений  
физического развития 

Стремление к физическому 

совершенствованию, формиро-
ванию культуры движений и 

телосложения 

Готовность соблюдать правила 

техники безопасности  во время 

самостоятельных занятий и 

оказывать первую помощь при 
травмах и ушибах 

2 Упражнения  в  системе  занятий  атлетической 

гимнастикой 

26 

 

 Упражнения в системе  прикладно  ориентиро-

ванной  физической  подготовкой  и занятий  

атлетическими  единоборствами 

10 

3 Упражнения  в  системе  спортивной подготов-

кой 

30 

 

4 Упражнения  культурно – этнической  направ-

ленности 

4 

IV Резерв  времени  учителя 10 https://res

h.edu.ru 
Готовность к формированию 

нацеленности на здоровый образ 
жизни 

Готовность ориентироваться на 
моральные ценности и нормы 

межличностного взаимодейст-

вия 
 Итого: 102   

 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Индивидуальный проект» 

Метапредметный курс «Индивидуальный проект» в целях обеспечения требований феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего общего образования призван 

создать условия для индивидуальной проектной деятельности, ориентированной на развитие ком-

плекса метапредметных результатов обучающихся, осваивающих среднее общее образование. 

Основная цель изучения метапредметного курса «Индивидуальный проект»: формиро-

вание проектной компетентности обучающихся, осваивающих основную образовательную 

программу среднего общего образования. 

Основные задачи: 

1. Сформировать: 

 способность к проблемно-ориентированному анализу неопределенной ситуации; 

 способность к рефлексии внутренних и внешних причин, порождающих неопреде-
ленность ситуации; 

 способность к созданию моделей преобразуемой ситуации и готовность использо-
вать их в качестве инструментов ее преобразования. 

2. Развить: 

 способность к определению конкретных целей преобразования неопределенной си-
туации; 

 способность к определению алгоритма конкретных шагов для достижения постав-
ленной цели; 

 способность к рефлексии совершенной деятельности и выбору способа предъявле-
ния достигнутых результатов социуму. 

Основное содержание учебного предмета «Индивидуальный проект» 

Содержание Программы строится с учетом региональных особенностей, условий обра-

зовательных организаций, а также с учетом вовлечения обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Модуль 1 «Методология проектной и исследовательской деятельности, 

1.1. Понятие «проект». Теоретические основы учебного проектирования. Проект как 
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вид учебно-познавательной и профессиональной деятельности. Типология проектов. Исследо-

вательский проект. Творческий проект. Игровой проект. Информационный проект. Практиче-

ский проект. Управление проектами. 

1.2. Учебный проект: требования к структуре и содержанию. Современный проект 

учащегося – дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития 

креативности и одновременно формирования определенных личностных качеств. Структура и 

содержание учебного проекта. Выбор темы. Определение целей и темы проекта.  

1.3. Планирование учебного проекта. Анализ проблемы. Определение источников ин-

формации. Определение способов сбора и анализа информации. Постановка задач и выбор 

критериев оценки результатов и процесса. Определение способа представления результата. 

Сбор и уточнение информации, обсуждение альтернатив (мозговой штурм), выбор оптималь-

ного варианта, уточнение планов деятельности. Основные инструменты: интервью, экспери-

менты, опросы, наблюдения. 

1.4. Проектная и исследовательская деятельность: точки соприкосновения. Проектная 

деятельность. Исследовательская деятельность. Сходства и отличия проекта и исследования. 

Проектный подход при проведении исследования. Исследовательские проекты. 

1.5. Основные понятия учебно-исследовательской деятельности. Феномен исследова-

тельского поведения. Исследовательские способности. Исследовательское поведение как 

творчество. Научные теории. 

1.6. Методологические атрибуты исследовательской деятельности. Построение гипоте-

зы исследования. Предмет и объект исследования. Проблема исследования. Построение гипо-

тезы. Цели и задачи исследования. Обобщение. Классификация. Умозаключения и выводы. 

1.7. Методы эмпирического и теоретического исследования. Методы эмпирического 

исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); методы, используемые как 

на эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и 

синтез, индукция и дедукция, моделирование); методы теоретического исследования (восхож-

дение от абстрактного к конкретному). 

1.8. Практическое занятие по проектированию структуры индивидуального проекта 

(учебного исследования). Инициализация проекта, исследования. Конструирование темы и 

проблемы проекта, исследования. Проектный замысел. Критерии безотметочной самооценки и 

оценки продуктов проекта (результатов исследования). Презентация и защита замыслов про-

ектов и исследовательских работ. Структура проекта, исследовательской работы. Представле-

ние структуры индивидуального проекта (учебного исследования). 

Модуль 2 «Информационные ресурсы проектной и исследовательской деятельно-

сти» 

2.1. Работа с информационными источниками. Поиск и систематизация информа-

ции.Информационная культура.Виды информационных источников. Инструментарий работы 

с информацией – методы, приемы, технологии. Отбор и систематизация информации. 

2.2. Информационные ресурсы на бумажных носителях. Рассмотрение текста с точки 

зрения его структуры. Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, 

аннотация, рецензия. 

2.3. Информационные ресурсы на электронных носителях. Применение информацион-

ных технологий в исследовании, проектной деятельности. Способы и формы представления 

данных. Компьютерная обработка данных исследования. 

2.4. Сетевые носители – источник информационных ресурсов. Работа в сети Интернет. 

Создание сайта проекта. Сопровождение проекта (исследования) через работу с социальными 

сетями. Дистанционная коммуникация в работе над проектом. 

2.5. Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. Диаграммы и 

графики. Графы. Сравнительные таблицы. Опорные конспекты. 

2.6. Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. Лучевые схе-

мы-пауки и каузальные цепи. Интеллект-карты. Создание скетчей (визуальных заметок). Ин-

фографика. Скрайбинг. 
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2.7. Требования к оформлению проектной и исследовательской работы. Библиография, 

справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плака-

тов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация материалов. 

2.8. Практическое занятие (тренинг) по применению технологий визуализации и систе-

матизации текстовой информации. Представление идеи индивидуального проекта с помощью 

интеллект-карты. 

2.9. Практическое занятие. Оформление проектной (исследовательской) работы обу-

чающегося.  

Модуль 3 «Защита результатов проектной и исследовательской деятельности» 

3.1. Представление результатов учебного проекта. Анализ информации, выполнение 

проекта, формулирование выводов. Подготовка возможных форм представления результатов. 

Обоснование процесса проектирования. Объяснение полученных результатов. Оценка. Пись-

менный отчет. 

3.2. Представление результатов учебного исследования. Анализ информации, выполне-

ние учебного исследования, формулирование выводов. Подготовка возможных форм пред-

ставления результатов. Обоснование процесса проектирования. Объяснение полученных ре-

зультатов. Оценка. Письменный отчет. 

3.3. Оценка учебного проекта (учебного исследования). Карта самооценки индивиду-

ального проекта (учебного исследования). Анализ выполнения проекта, достигнутых резуль-

татов (успехов и неудач) и причин этого, анализ достижений поставленной цели. 

Модуль «Коммуникативные навыки» 

4.1. Коммуникативная деятельность. Диалог. Монолог. Коммуникации. Коммуникации 

в профессиональной среде и в обществе в целом. Формы и принципы делового общения. Вер-

бальное и невербальное общение. 

4.2. Стратегии группового взаимодействия. Аргументация. Спор. Дискуссия. Групповое 

общение как деловое взаимодействие. Ориентация на участников. Ориентация на понимание. 

Правила ведения спора. Дискуссия: виды и технологии. 

4.3. Практическое занятие. Дискуссия. 

4.4. Практическое занятие. Дебаты. 

4.5. Публичное выступление: от подготовки до реализации. Этапы подготовки выступ-

ления. Привлечение внимания аудитории. Использование наглядных средств. Анализ выступ-

ления. 

4.6. Практическое занятие. Публичное выступление. Публичная защита результатов 

проектной деятельности, исследований. Рефлексия проектной деятельности, исследований. 

Планируемые результаты освоения учебногшо предмета «Индивидуальный про-

ект» 

Планируемые результаты освоения программы метапредметного курса «Индивидуаль-

ный проект» уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов как с позиций организации их достижения в образовательной дея-

тельности, так и с позиций оценки достижения этих результатов. 

Результаты изучения метапредметного курса по выбору обучающихся должны отра-

жать: 

1. Развитие личности обучающихся средствами предлагаемого курса: развитие общей 

культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок; развитие позна-

вательных, регулятивных и коммуникативных способностей; готовности и способности к са-

моразвитию и профессиональному самоопределению. 

2. Овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целе-

сообразной и результативной проектной и исследовательской деятельности. 

3.Развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и инте-

грации знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) про-

блем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, само-
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организации и саморегуляции. 

4. Обеспечение академической мобильности и возможности поддерживать избранное 

направление образования. 

5.Обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНОГО КУРСА 

Планируемые личностные результаты 

При освоении метапредметного курса планируется достичь следующих личностных ре-

зультатов: 

–личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

– действие смыслообразования(установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побужда-

ет деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, 

какое значение, смысл имеет для него учение, и уметь находить ответ на вопрос); 

– действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечи-

вающее собственный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

Планируемые метапредметные результаты  

Планируемые метапредметные результаты включают группу регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 
с целью обнаружения отклонений от него;  

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ дейст-

вия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта;  

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подле-

жит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информацион-
ного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

 знаково-символические действия: моделирование – преобразование объекта из чув-

ственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где 

выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявле-

ния общих законов, определяющих данную предметную область;  

 умение структурировать знания;  

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и пись-

менной формах;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий;  

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

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к раз-

личным жанрам; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация 

и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамма-
тическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Планируемые предметные результаты 

В результате обучения по программе метапредметного курса «Индивидуальный про-

ект» обучающийся научится:  

– формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) деятельности;  

– планировать работу по реализации проектной (исследовательской) деятельности; 

– реализовывать запланированные действия для достижения поставленных целей и за-

дач;  

– оформлять информационные материалы на электронных и бумажных носителях с це-

лью презентации результатов работы над проектом; 

– осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью и зада-

чами и конечным результатом; 

– использовать технологию учебного проектирования для решения личных целей и за-

дач образования; 

– навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта (исследования); 

– осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности. 

Тематическое планирование по учебному предмету «Индивидуальный проект» 
№ 

п/п 

Тематическое планирование Кол-во 

часов 

Содержание деятельно-

сти 

Виды 

кон-

троля 

Элек-

трон-

ные 

ресур-

сы 

Целевые ори-

ентиры вос-

питания   

Модуль 1. Методология проектной и исследовательской деятельности 

1.1 Понятие «проект». Теоретические основы 

учебного проектирования 

2  Планирование учебного 

проекта. Анализ проблемы. 

Определение источников 
информации. Определение 

способов сбора и анализа 

информации. Постановка 
задач и выбор критериев 

оценки результатов и про-

цесса. Определение способа 
представления результата. 

Сбор и уточнение информа-

ции, обсуждение альтерна-
тив (мозговой штурм), вы-

бор оптимального варианта, 

уточнение планов деятель-
ности. Основные инстру-

менты: интервью, экспери-

менты, опросы, наблюдения. 
Проектный подход при 

проведении исследования.  

Построение гипотезы иссле-

дования. Предмет и объект 

исследования. Проблема 

исследования. Построение 
гипотезы. Цели и задачи 

исследования. Обобщение. 

Классификация. Умозаклю-
чения и выводы. 

Методы эмпирического и 

 https://in

fourok.r

u/rp-ind-

proekt-

10-11-kl 

 

Деятельно вы-

ражающий 

познавательные 
интересы в раз-

ных предметных 

областях с учё-
том своих инте-

ресов, способно-

стей, 
достижений. 

Выражающий 

готовность к 
осознанному 

выбору и 

построению 
индивидуальной 

траектории 

образования и 
жизненных пла-

нов с учётом 

личных и обще-

ственных инте-

ресов, 

потребностей 

1.2 Учебный проект: требования к структуре 

и содержанию 

2   

1.3 Планирование учебного проекта 2   

1.4 Проектная и исследовательская деятель-

ность: точки соприкосновения 

2   

1.5 Основные понятия учебно-

исследовательской деятельности 

2   

1.6 Методологические атрибуты исследова-

тельской деятельности. Построение гипоте-

зы исследования. Предмет и объект иссле-

дования 

2   

1.7 Методы эмпирического и теоретического 

исследований 

2   

1.8 Практическое занятие по проектированию 

структуры индивидуального проекта 

(учебного исследования) 

6  Пред-

став-

ление 

струк

туры 

ИП 

https://infourok.ru/rp-ind-proekt-10-11-kl
https://infourok.ru/rp-ind-proekt-10-11-kl
https://infourok.ru/rp-ind-proekt-10-11-kl
https://infourok.ru/rp-ind-proekt-10-11-kl
https://infourok.ru/rp-ind-proekt-10-11-kl
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теоретического исследова-
ния. Методы эмпирического 

исследования (наблюдение, 

сравнение, измерение, экс-
перимент); методы, исполь-

зуемые как на эмпириче-

ском, так и на теоретиче-
ском уровне исследования 

(абстрагирование, анализ и 

синтез, индукция 
и дедукция, моделирова-

ние); методы теоретическо-

го исследования (восхожде-
ние от абстрактного к кон-

кретному). 

Практическое занятие по 
проектированию структуры 

индивидуального проекта 

(учебного исследования). 

Инициализация проекта, 

исследования. Конструиро-

вание темы и проблемы 
проекта, исследования. 

Проектный замысел. Крите-

рии безотметочной само-
оценки и оценки продуктов 

проекта (результатов иссле-
дования). Презентация и 

защита замыслов проектов и 

исследовательских работ. 
Структура проекта, иссле-

довательской работы. Пред-

ставление структуры инди-
видуального проекта (учеб-

ного исследования). 

Модуль 2. Информационные ресурсы проектной и исследовательской деятельности 

2.1 Работа с информационными источниками. 

Поиск и систематизация информации 

2  Работа с информационными 

источниками. Поиск и сис-

тематизация информа-
ции.Информационная куль-

тура.Виды информационных 

источников. Инструмента-
рий работы с информацией 

– методы, приемы, техноло-

гии. Отбор и систематиза-
ция информации. 

Информационные ресурсы 

на бумажных носителях. 
Рассмотрение текста с точки 

зрения его структуры. Виды 

переработки чужого текста. 
Понятия: конспект, тезисы, 

реферат, аннотация, рецен-

зия. 
 Информационные ресурсы 

на электронных носителях. 

Применение информацион-
ных технологий в исследо-

вании, проектной деятель-

ности. Способы и формы 
представления данных. 

Компьютерная обработка 

данных исследования. 
Работа в сети Интернет. 

Создание сайта проекта. 
Сопровождение проекта 

(исследования) через работу 

с социальными сетями. 
Дистанционная коммуника-

ция в работе над проектом. 

Технологии визуализации и 
систематизации текстовой 

информации. Диаграммы и 

графики. Графы. Сравнитель-
ные таблицы. Опорные кон-

спекты. 

Технологии визуализации и 
систематизации текстовой 

 https://in

fourok.r

u/rp-ind-

proekt-

10-11-kl 

 

Деятельно вы-

ражающий 

познавательные 
интересы в раз-

ных предметных 

областях с учё-
том своих инте-

ресов, способно-

стей, достиже-
ний. 

Выражающий 

готовность к 
осознанному 

выбору и 

построению 
индивидуальной 

траектории 

образования и 
жизненных пла-

нов с учётом 

личных и обще-
ственных инте-

ресов, 

потребностей 

2.2 Информационные ресурсы на бумажных 

носителях 

2   

2.3 Информационные ресурсы на электронных 

носителях 

2   

2.4 Сетевые носители – источник информаци-

онных ресурсов 

2   

2.5 Технологии визуализации и систематизации 

текстовой информации. Диаграммы и гра-

фики. Графы. Сравнительные таблицы. 

Опорные конспекты 

2   

2.6 Технологии визуализации и систематиза-

ции текстовой информации. Лучевые схе-

мы-пауки и каузальные цепи. Интеллект-

карты. Создание скетчей (визуальных заме-

ток). Инфографика. Скрайбинг 

2   

2.7 Требования к оформлению проектной 

и исследовательской работы 

2   

2.8 Практическое занятие (тренинг) по приме-

нению технологий визуализации и система-

тизации текстовой информации 

4  Пред-

став-

ление 

идеи 

ИП с 

помо-

мо-

щью 

интел-

тел-

лект-

карты 

2.9 Практическое занятие. Оформление про-

ектной (исследовательской) работы обу-

чающегося 

4  Офор

млен-

ная в 

соот-

ветст-

вии с 

https://infourok.ru/rp-ind-proekt-10-11-kl
https://infourok.ru/rp-ind-proekt-10-11-kl
https://infourok.ru/rp-ind-proekt-10-11-kl
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https://infourok.ru/rp-ind-proekt-10-11-kl
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информации. Лучевые схе-
мы-пауки и каузальные 

цепи. Интеллект-карты. 

Создание скетчей (визуаль-
ных заметок). Инфографика. 

Скрайбинг. 

Оформление таблиц, рисун-
ков и иллюстрированных 

плакатов, ссылок, сносок, 

списка литературы. Сбор и 
систематизация материалов. 

Практическое занятие (тре-

нинг) по применению тех-
нологий визуализации и 

систематизации текстовой 

информации. Представление 
идеи индивидуального про-

екта с помощью интеллект-

карты. 

Практическое занятие. 

Оформление проектной 

(исследовательской) работы 
обучающегося.  

тре-

бова-

ниями 

про-

ект-

ная 

рабо-

та 

Модуль 3. Защита результатов проектной и исследовательской деятельности 

3.1 Представление результатов учебного про-

екта 

3 (2)  Представление результатов 

учебного проекта. Анализ 

информации, выполнение 
проекта, формулирование 

выводов. Подготовка воз-

можных форм представле-
ния результатов. Обоснова-

ние процесса проектирова-

ния. Объяснение получен-
ных результатов. Оценка. 

Письменный отчет. 

Представление результатов 

учебного исследования. 

Анализ информации, вы-

полнение учебного исследо-
вания, формулирование 

выводов. Подготовка воз-

можных форм представле-
ния результатов. Обоснова-

ние процесса проектирова-

ния. Объяснение получен-
ных результатов. Оценка. 

Письменный отчет. 

Оценка учебного проекта 
(учебного исследования). 

Карта самооценки индиви-

дуального проекта (учебно-
го исследования). Анализ 

выполнения проекта, дос-

тигнутых результатов (успе-
хов и неудач) и причин 

этого, анализ достижений 

поставленной цели. 

 https://in

fourok.r

u/rp-ind-

proekt-

10-11-kl 

 

Деятельно вы-

ражающий 

познавательные 
интересы в раз-

ных предметных 

областях с учё-
том своих инте-

ресов, способно-

стей, достиже-
ний. 

Выражающий 

готовность к 

осознанному 

выбору и 

построению 
индивидуальной 

траектории 

образования и 
жизненных пла-

нов с учётом 

личных и обще-
ственных инте-

ресов, потребно-

стей 

3.2 Представление результатов учебного ис-

следования 

3 (2)   

3.3 Оценка учебного проекта (учебного иссле-

дования) 

2  Карта 

само-

оцен-

ки ИП 

Модуль 4. Коммуникативные навыки 

4.1 
Коммуникативная деятельность. Диалог. 

Монолог 

2  Коммуникативная деятель-
ность. Диалог. Монолог. 

Коммуникации. Коммуни-

кации в профессиональной 
среде и в обществе в целом. 

Формы и принципы делово-

го общения. Вербальное и 
невербальное общение. 

 Стратегии группового 

взаимодействия. Аргумен-
тация. Спор. Дискуссия. 

Групповое общение как 

деловое взаимодействие. 
Ориентация на участников. 

Ориентация на понимание. 

Правила ведения спора. 
Дискуссия: виды и техноло-

гии.Практическое занятие. 

Дискуссия. 

 https://in

fourok.r

u/rp-ind-

proekt-

10-11-kl 

 

Деятельно вы-
ражающий 

познавательные 

интересы в раз-
ных предметных 

областях с учё-

том своих инте-
ресов, способно-

стей, достиже-

ний. 
Выражающий 

готовность к 

осознанному 
выбору и 

построению 

индивидуальной 
траектории 

образования и 

жизненных пла-

4.2 
Стратегии группового взаимодействия. 

Аргументация. Спор. Дискуссия 

2   

4.3 
Практическое занятие. Дискуссия 4   

4.4 
Практическое занятие. Дебаты 4   

4.5 
Публичное выступление: от подготовки до 

реализации 

2   

4.6 Практическое занятие. Публичное выступ-

ление 

6  Пред-

став-

ление 

резуль

зуль-

татов 

рабо-

https://infourok.ru/rp-ind-proekt-10-11-kl
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Практическое занятие. Де-
баты. 

Публичное выступление: от 

подготовки до реализации. 
Этапы подготовки выступ-

ления. Привлечение внима-

ния аудитории. Использова-
ние наглядных средств. 

Анализ выступления. 

Практическое занятие. Пуб-
личное выступление. Пуб-

личная защита результатов 

проектной деятельности, 
исследований. Рефлексия 

проектной деятельности, 

исследований. 

ты 

над 

ИП 

нов с учётом 
личных и обще-

ственных инте-

ресов, потребно-
стей 

 

Рабочая программа элективного курса «Элементарная математика» 

Содержание обучения элективного курса «Элементарная математика» 

Текстовые задачи  

Дроби и проценты. Смеси и сплавы. Движение. Работа. Задачи на анализ практической 

ситуации. 

Выражения и преобразования  

Тождественные преобразования иррациональных и степенных выражений. Тождест-

венные преобразования логарифмических выражений. Тождественные преобразования триго-

нометрических выражений. 

Функции и их свойства  

Исследование функций элементарными методами. Производная функции, ее геометри-

ческий и физический смысл. Исследование функций с помощью производной. 

Уравнения, неравенства и их системы  

Рациональные уравнения, неравенства и их системы. Иррациональные уравнения и их 

системы. Тригонометрические уравнения и их системы. Показательные уравнения, неравенст-

ва и их системы. Логарифмические уравнения, неравенства и их системы. Комбинированные 

уравнения и смешанные системы. 

Задания с параметром  

Уравнения и неравенства. Уравнения и неравенства с модулем.  

Планиметрия  

Треугольники. Четырехугольники.  Окружность. Окружности, вписанные в треуголь-

ник и четырехугольник. Окружности, описанные около треугольника и четырехугольника. 

Стереометрия  

Углы и расстояния. Сечения многогранников плоскостью. Площади поверхностей тел. 

Объемы тел. 

Структура и содержание контрольно - измерительных материалов Единого государст-

венного экзамена по математике 

Планируемые результаты элективного курса «Элементарная математика» 

Освоение курса «Элементарная математика» должно обеспечивать достижение на 

уровне следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы характеризуются: 

Гражданское воспитание: 

сформированностью гражданской позиции обучающегося как активного и ответствен-

ного члена российского общества, представлением о математических основах функциониро-

вания различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.), 

умением взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением. 

Патриотическое воспитание: 

сформированностью российской гражданской идентичности, уважения к прошлому и 
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настоящему российской математики, ценностным отношением к достижениям российских ма-

тематиков и российской математической школы, к использованию этих достижений в других 

науках, технологиях, сферах экономики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

осознанием духовных ценностей российского народа; сформированностью нравствен-

ного сознания, этического поведения, связанного с практическим применением достижений 

науки и деятельностью учёного; осознанием личного вклада в построение устойчивого буду-

щего. 

Эстетическое воспитание: 

эстетическим отношением к миру, включая эстетику математических закономерностей, 

объектов, задач, решений, рассуждений; восприимчивостью к математическим аспектам раз-

личных видов искусства. 

Физическое воспитание: 

сформированностью умения применять математические знания в интересах здорового 

и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью (здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); физического 

совершенствования, при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью. 

Трудовое воспитание: 

готовностью к труду, осознанием ценности трудолюбия; интересом к различным сфе-

рам профессиональной деятельности, связанным с математикой и её приложениями, умением 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы; готовностью и способностью к математическому образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; готовностью к активному участию в решении практических задач 

математической направленности. 

Экологическое воспитание: 

сформированностью экологической культуры, пониманием влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознанием глобаль-

ного характера экологических проблем; ориентацией на применение математических знаний 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их воз-

можных последствий для окружающей среды. 

Ценности научного познания: 

сформированностью мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, пониманием математической науки как сферы человече-

ской деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; овладением 

языком математики и математической культурой как средством познания мира; готовностью 

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы характеризуются овладением уни-

версальными познавательными действиями, универсальными коммуникативными действиями, 

универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия, обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; при-

менение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, поня-

тий, отношений между понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать су-

щественный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии прово-

димого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрица-

тельные, единичные, частные и общие; условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, дан-

ных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 
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противоречий; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозак-

лючений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать 

собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, формиро-

вать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установле-

нию особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению зависимостей ме-

жду объектами, явлениями, процессами; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого на-

блюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обоб-

щений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для ре-

шения задачи; 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, систематизиро-

вать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстрировать 

графически; 

оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным критериям. 

2) Универсальные коммуникативные действия, обеспечивают сформированность соци-

альных навыков обучающихся. 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями обще-

ния; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, да-

вать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, ре-

шаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои сужде-

ния с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в 

корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; само-

стоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей ауди-

тории. 

Сотрудничество: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при ре-

шении учебных задач; принимать цель совместной деятельности, планировать организацию 

совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат 

работы; обобщать мнения нескольких людей; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и иные); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 

членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформу-

лированным участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия, обеспечивают формирование смысловых ус-

тановок и жизненных навыков личности. 
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Самоорганизация: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётом имею-

щихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты 

решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, самоконтроля 

процесса и результата решения математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррек-

тивы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок, выявленных 

трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достижения 

или недостижения результатов деятельности, находить ошибку, давать оценку приобретённо-

му опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного курса должно обеспечивать достижение следующих предметных 

образовательных результатов: 

вычислять значения корня, степени, логарифма; 

находить значения тригонометрических выражений; 

выполнять тождественные преобразования тригонометрических, иррациональных, по-

казательных, логарифмических выражений; 

решать тригонометрические, иррациональные, показательные, логарифмические урав-

нения, неравенства, системы, включая с параметром и модулем, а также комбинирование ти-

пов аналитическими и функционально-графическими методами, 

строить графики элементарных функций, проводить преобразования графиков, исполь-

зуя изученные методы описывать свойства функций и уметь применять их при решении задач, 

применять аппарат математического анализа к решению задач; 

решать различные типы текстовых задач с практическим содержанием на проценты, 

движение, работу, концентрацию, смеси, сплавы, десятичную запись числа, на использование 

арифметической и геометрической прогрессии; 

уметь соотносить процент с соответствующей дробью; 

знать широту применения процентных вычислений в жизни, решать основные задачи 

на проценты, применять формулу сложных процентов; 

решать планиметрические задачи, связанные с нахождением площадей, линейных или 

угловых величин треугольников или четырехугольников; 

решать стереометрические задачи, содержащие разный уровень необходимых для ре-

шения обоснований и количество шагов в решении задач, включенных в часть I  и часть II эк-

заменационной работы, часто требующие построения вспомогательных элементов и сечений, 

сопровождаемых необходимыми доказательствами; 

производить прикидку и оценку результатов вычислений; 

при вычислениях сочетать устные и письменные приемы, использовать приемы, рацио-

нализирующие вычисления.                                                             

Тематическое планирование элективного курса «Элементарная математика» 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

программы 

Количество часов Виды деятельности Виды,  
формы  

контроля 

Электронные  
(цифровые)  

образователь-

ные ресурсы 

Целевые ориентиры вос-
питания 

  все-

го 

кон-

троль

ные 
рабо-

ты 

прак-

тиче-

ские 
рабо-

ты 
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1 Текстовые 
задачи 

4   Использовать теоретико-
множественный аппарат для 

описания хода решения матема-

тических задач, а также реаль-
ных процессов и явлений.  

Применять различные методы 

решения задач.  
 

Устный 
опрос, 

письмен-

ный кон-
троль, 

тестирова-

ние 

РЭШ 
https://resh.edu.

ru/search 

Учи.ру 
https://uchi.ru/t

eachers/lk/main 

ЯКласс 
https://www.ya

klass.ru 

Видеоурок 
https://videouro

ki.net/search? 

Проявление интереса к 
познанию математики, 

истории математики и 

культуры своего края. 
Понимание ценности 

жизни, и безопасности. 

Значение личных усилий 
в сохранении здоровья. 

 

2 Выражения и 

преобразова-
ния 

4   Оперировать понятиями: мате-

матическое выражение, преоб-
разование выражений. Владеть 

приемами и методами преобра-

зования математических выра-
жений. Использовать формулы 

из различных разделов матема-

тики для нахождения наиболее 
оптимального способа преобра-

зования.  

Устный 

опрос, 
письмен-

ный кон-

троль, 
тестирова-

ние 

РЭШ 

https://resh.edu.
ru/search 

Учи.ру 

https://uchi.ru/t
eachers/lk/main 

ЯКласс 

https://www.ya
klass.ru 

Видеоурок 

https://videouro
ki.net/search? 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценност-
ному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, ис-

пользование воспита-
тельных возможностей 

раздела через подбор 

соответствующих упраж-
нений 

Применение на уроке 

интерактивных форм 
работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 
стимулирующих позна-

вательную мотивацию 

обучающихся 
 

3 Функции и их 

свойства 

4   Оперировать понятиями: функ-

ция, способы задания функции; 

взаимно обратные функции, 
композиция функций, график 

функции, область определения и 

множество значений функции, 
нули функции, промежутки 

знакопостоянства; линейная, 

квадратичная, дробно-линейная 
и степенная функции. 

Знать и уметь доказывать чёт-

ность или нечётность функции, 
периодичность функции, нахо-

дить промежутки монотонности 

функции, максимумы и мини-
мумы функции, наибольшее и 

наименьшее значение функции 

на промежутке. 
Формулировать и иллюстриро-

вать графически свойства ли-

нейной, квадратичной, дробно-
линейной и степенной функций. 

Выражать формулами зависи-

мости между величинами. 

Устный 

опрос, 

письмен-
ный кон-

троль, 

тестирова-
ние 

РЭШ 

https://resh.edu.

ru/search 
Учи.ру 

https://uchi.ru/t

eachers/lk/main 
ЯКласс 

https://www.ya

klass.ru 
Видеоурок 

https://videouro

ki.net/search? 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценност-

ному аспекту изучаемых 
на уроках явлений, ис-

пользование воспита-

тельных возможностей 
раздела через подбор 

соответствующих упраж-

нений 
Применение групповой 

работы или работы в 

парах, которые учат обу-
чающихся командной 

работе и взаимодействию 

с другими обучающими-
ся 

4 .Уравнения, 
неравенства и 

их системы 

4   Находить решения уравнений, 
неравенств и их систем, исполь-

зуя разные методы математиче-
ского решения 

Устный 
опрос, 

письмен-
ный кон-

троль, 

тестирова-
ние 

РЭШ 
https://resh.edu.

ru/search 
Учи.ру 

https://uchi.ru/t

eachers/lk/main 
ЯКласс 

https://www.ya

klass.ru 
Видеоурок 

https://videouro

ki.net/search? 

Проявление познаватель-
ного интереса, активно-

сти, любознательности и 
самостоятельности в 

познании математики. 

Понимание и выражение 
в практической деятель-

ности математики значе-

ние личных усилий в 
сохранении и укреплении 

своего здоровья и здоро-

вья других людей. 

5 Задания с па-
раметром 

4   Оперировать понятиями: после-
довательность, арифметическая 

и геометрическая прогрессии; 

бесконечно убывающая геомет-
рическая прогрессия, сумма 

бесконечно убывающей геомет-

рической прогрессии. Задавать 
последовательности различны-

ми способами. Применять фор-

мулу сложных процентов для 
решения задач из реальной 

Устный 
опрос, 

письмен-

ный кон-
троль, 

тестирова-

ние 

РЭШ 
https://resh.edu.

ru/search 

Учи.ру 
https://uchi.ru/t

eachers/lk/main 

ЯКласс 
https://www.ya

klass.ru 

Видеоурок 
https://videouro

Применение групповой 
работы или работы в 

парах, которые учат обу-

чающихся командной 
работе и взаимодействию 

с другими обучающими-

ся 

https://resh.edu.ru/search
https://resh.edu.ru/search
https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/search
https://resh.edu.ru/search
https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/search
https://resh.edu.ru/search
https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/search
https://resh.edu.ru/search
https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/search
https://resh.edu.ru/search
https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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практики (с использованием 
калькулятора). Использовать 

свойства последовательностей и 

прогрессий для решения реаль-
ных задач прикладного характе-

ра 

ki.net/search? 

6 Планиметрия 4   Решать прикладные задачи из 
различных областей науки и 

реальной жизни с помощью 

основных понятий курса алгеб-
ры и начал математического 

анализа. Выбирать оптимальные 

способы вычислений. Использо-
вать для решения задач уравне-

ния, неравенства и системы 

уравнений, свойства функций и 
графиков 

Устный 
опрос, 

письмен-

ный кон-
троль, 

тестирова-

ние 

РЭШ 
https://resh.edu.

ru/search 

Учи.ру 
https://uchi.ru/t

eachers/lk/main 

ЯКласс 
https://www.ya

klass.ru 

Видеоурок 
https://videouro

ki.net/search? 

Применение на уроке 
игровых процедур, кото-

рые помогают поддер-

жать мотивацию обу-
чающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличност-
ных отношений, помога-

ют установлению добро-

желательной атмосферы 

7 Стереометрия 

 

4   Решать прикладные задачи из 

различных областей науки и 
реальной жизни с помощью 

основных понятий курса алгеб-

ры и начал математического 
анализа. Выбирать оптимальные 

способы вычислений. Использо-

вать для решения задач уравне-
ния, неравенства и системы 

уравнений, свойства функций и 
графиков 

Устный 

опрос, 
письмен-

ный кон-

троль, 
тестирова-

ние 

РЭШ 

https://resh.edu.
ru/search 

Учи.ру 

https://uchi.ru/t
eachers/lk/main 

ЯКласс 

https://www.ya
klass.ru 

Видеоурок 
https://videouro

ki.net/search? 

Понимание математиче-

ской культуры как сред-
ства коммуникации и 

самовыражения в совре-

менном обществе. При-
менение групповой рабо-

ты или работы в парах, 

которые учат обучаю-
щихся командной работе 

и взаимодействию с дру-
гими обучающимися. 

8 Структура и 

содержание 
контрольно - 

измерительных 

материалов 
ЕГЭ 

6   Применять основные понятия 

курса алгебры и начал матема-
тического анализа и геометрии 

для решения задач из реальной 

жизни и других школьных дис-
циплин 

Устный 

опрос, 
письмен-

ный кон-

троль, 
тестирова-

ние 

РЭШ 

https://resh.edu.
ru/search 

Учи.ру 

https://uchi.ru/t
eachers/lk/main 

ЯКласс 

https://www.ya
klass.ru 

Видеоурок 

https://videouro
ki.net/search? 

Применение на уроке 

игровых процедур, кото-
рые помогают поддер-

жать мотивацию обу-

чающихся к получению 
знаний, налаживанию 

позитивных межличност-

ных отношений, помога-
ют установлению добро-

желательной атмосферы 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТ-

ВО ЧАСОВ ПО ПРО-
ГРАММЕ 

34       

 

 

2.1.2. Рабочие программы курсов коррекционно-развивающей области 

Рабочая программа курса коррекционно-развивающей области «Ориентирование 

и мобильность/ индивидуальные занятия» 

Содержание курса коррекционно-развивающей области «Ориентирование и мо-

бильность/ индивидуальные занятия» 

В основу содержания обучения пространственной ориентировке положена практиче-

ская направленность, диктующаяся необходимостью обеспечения незрячим и слабовидящим 

учащимся самостоятельности при их передвижении, и создание определенной сенсорной, дви-

гательной, интеллектуальной и психологической базы, необходимой для самостоятельной 

ориентировки. Программа обучения ориентировке построена по концентрическому принципу, 

предполагающему увеличение объема и усложнение содержания материала. 

11-12 класс 

Диагностика практических умений на начало учебного года.  

Значение навыков самостоятельной пространственной ориентировки в жизни и дея-

тельности слепых людей. Выявление имеющихся у учащихся навыков ориентировки в про-

странстве. Специальное обследование на коррекционном занятии  по таким вопросам: владе-

ние латеральностью и дирекциональностью, пространственными понятиями; состояние слухо-

вого анализатора. В процессе обследования у слабовидящих также анализируется функцио-

нальное зрение: поле зрения, бинокулярность, чувствительность к контрасту, зрительные на-

выки (фиксация, слежение, сканирование), наличие или отсутствие светобоязни. 

https://resh.edu.ru/search
https://resh.edu.ru/search
https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/search
https://resh.edu.ru/search
https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/search
https://resh.edu.ru/search
https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


 

341 

 

Навыки ориентирования у слепых: на плоскости, в учебном кабинете, в помещении 

школы; осознание собственного местоположения; нахождение и использование ориентиров, и 

сохранение ориентации при передвижении. Навыки мобильности: характер передвижения в 

замкнутом и токрытом пространстве (самостоятельно или с сопровождающим);  использова-

ние защитных техник. 

Пространственные понятия и понятия окружающей среды  

Важной задачей обучения пространственному ориентированию является ознакомление 

учащихся с окружающими предметами, их пространственными признаками и расположением 

в пространстве в  процессе   непосредственных практических действий с ними. В обучении 

детей со зрительной патологией это особенно актуально, так как их запас представлений об 

окружающем значительно беднее, чем у детей с нормальным зрением.  

Формировать пространственные понятия: размер, форма, текстура, цвет; умения разли-

чать пространственные признаки предметов с помощью зрения и осязания. Развивать умение 

различать и словесно описывать пространственное расположение предметов, направлений в 

окружающем пространстве (из, под, около, угол, середина, близко, рядом, параллельность, 

перпендикулярность; верх-низ – стационарно, вверх-вниз – в движении; под стационарно и в 

движении). 

Расположение предметов в окружающем пространстве по отношению «от себя», от 

других предметов Представление о протяженности пространства, расстоянии между предме-

тами в процессе передвижения. 

Расширение представления о предметах, наполняющих замкнутое и открытое про-

странство. Формирование понятий окружающей среды. Использование этих представлений в 

практической деятельности и при ориентировке.  

Принцип обучения понятиям окружающей среды: при обучении понятиям незрячих – 

сначала части, потом целое (стул, парта, класс, коридор, этаж…). 

Ориентировка в помещениях 

 Ориентировка в отделениях связи, банках, универсамах, аптеках, кафе.  

Пространственная ориентировка в быту.Самостоятельная ориентировка в знакомых и 

незнакомых помещениях. Самостоятельное передвижение в помещениях и зданиях.  

Обследование зданий на предмет доступности инвалидам по зрению.  

Формирование навыков восприятия сенсорной информации. 

Развитие слухового восприятия пространства. 

Локализация неподвижного и перемещающегося источника звука в замкнутом и откры-

том знакомом пространстве; 

Дифференцирование звуков окружающего пространства; 

Узнавание и различение по голосам окружающих людей; Определение по голосу эмо-

ционального состояния человека; 

Передвижение относительно источника звука (для слепых параллельное и перпендику-

лярное, для слабовидящих по любой траектории); 

Определение удаленности источника звука. 

Развитие осязания: тактильного; термального; инструментального (у слепых, у слабо-

видящих по показаниям). 

Восприятие предметов различной конфигурации; 

Различение и сопоставление предметов по свойствам: величине, форме, температуре, 

материалу, текстуре; 

Различение текстуры под ногами и тростью.  

Развитие зрительного восприятия пространства (для слепых со светоощущением, 

форменным зрением, слабовидящих). 

Обучение навыкам использования остаточного зрения для ориентирования; 

Выделение зрительных признаков предметов, наполняющих пространство (цвета, фор-

мы, величины); 

Восприятие предметов в контурном и силуэтном изображениях; 
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Зрительное различение предметов знакомого пространства; 

Развитие зрительных навыков (фиксация, слежение, перемещение взглядом, горизон-

тальное и вертикальное сканирование пространства). 

Определение движущихся объектов, отслеживание их. 

Учитывая  огромное значение остаточного зрения и светоощущения в пространствен-

ной ориентировке, следует обратить особое внимание на его активное и целенаправленное ис-

пользование на занятиях по пространственной ориентировке. Прежде всего – научить детей 

понимать свои визуальные трудности, развивать способности и умения пользоваться остаточ-

ным зрением. Учить узнавать детей с помощью зрения окружающие предметы по характер-

ным признакам, представленным в различных вариантах и ситуациях. Выбор зрительных ори-

ентиров зависит от характера остаточного зрения. При этом обязательно наряду со зритель-

ным использовать и осязательное восприятие предметов. Особое внимание надо уделять детям 

со светоощущением при ориентировке на улице, а внимание учащихся с форменным зрением 

обращать не только на тени, но и на цвет, форму, величину самого объекта. 

Учащиеся, которые в ориентировке могут пользоваться остаточным зрением только 

при хорошем освещении или видят только боковым зрением, должны обучаться по методике 

для тотально слепых детей, но при этом овладевать и приемами использования даже мини-

мальных остатков зрения.  

Развитие навыков проприоцепции (мышечнго чувства) 

Определение и различение формы, размера, веса предметов; 

Формировать правильное положение частей тела, осанку стационарно (стоя, сидя за 

партой) и при передвижении; 

Формировать позы и жесты при знакомстве, приветствии, прощании, разговоре, поиске 

предметов; 

Определение уклона поверхности  ногами и тростью. 

Для развития навыков проприоцепции необходимо показать правильное и неправиль-

ное выполнение каких-либо действий. Это способствует развитию мышечной памяти (удер-

живать наконечник трости в правильном положении, удерживать голову вертикально). 

Развитие навыков обоняния. 

Определение запахов, встречающихся в окружающем пространстве (столовая, меди-

цинский кабинет, запахи при проведении опытов). 

Развитие вестибулярного аппарата 

Формировать умение выполнять повороты на 90º и 180º. 

Формировать прямолинейность движения к источнику звука, к объекту; 

Определение начала движения и остановки (с сопровождающим);  

Определение поворота влево/ вправо/ разворота (с сопровождающим);  

Определение подъема и спуска; 

Учить сохранять равновесие: ходьба по «узким» дорожкам, по скамейке; подъем и 

спуск со скамейки; ходьба по «кочкам», бордюру, кирпичам, по глубоким следам в сугробе; 

прыжки на месте, прыжки с места в длину; спрыгивание с небольшой высоты; перепрыгива-

ние через препятствие; бег по прямой и по кругу.  

Ориентирование в макропространстве 

Формирование общего представления о городе (число районов, протяженность с севера 

на юг и с запада на восток; площади, улицы, театры, торговые центры, аптеки, ВУЗы и т.п.). 

Углубленное ознакомление с объектами города. Углубленное ознакомление с элементами 

улицы: дорога, газон, тротуар, дома, парапеты (ограждения), подъездная дорога (правила под-

хода к подъездной дороге), кустарник и т.д. Основные правила перехода через дорогу, опреде-

ление момента для перехода, подход к трамваю, переход подъездных дорог, нахождение глав-

ной дороги и второстепенной и др. Изучение маршрутов до различных остановок обществен-

ного транспорта.  

Ориентировка за пределами школы предполагает прохождение различных маршрутов: 

школа-аптека, школа-библиотека, школа-магазин и другие. 
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Совершение покупок в аптеке, магазине. 

Виды перекрестков. Анализ перекрестка и пересечение улицы с помощью, под руково-

дством педагога, затем самостоятельно. 

Навыки мобильности  

Обучение слабовидящих использованию остаточного зрения для нахождения помех на 

пути и обхождения их. При передвижении  учить использовать не только зрительные ориен-

тиры, но также тактильные, слуховые, проприоцептивные. Развитие зрительных навыков при 

передвижении – слежения, фиксации, перемещения взглядом. 

Работать над различением объектов – учить определять, описывать и узнавать их; на-

хождением и узнаванием знаков (пожарный выход), табличек на дверях, информации на стен-

дах; определением движущихся объектов и отслеживанием их (люди, школьный автобус). 

Учить зрительному сканированию: стационарному – вертикальному и горизонтальному 

(при поиске, для нахождения чего-либо, рассматривании какого-то предмета, для ознакомле-

ния с помещением); вертикальному - при передвижении для определения препятствий, нави-

сающих помех, изменений уровня. 

Учить использовать знаки восприятия глубины – перекрывание, размер, динамическое 

наблюдение за изменением уровня.  

Слабовидящим детям, которые определяют препятствия впереди, но не могут постоян-

но определять изменения уровня при любом освещении, необходима «Подтверждающая тех-

ника передвижения с тростью «Постоянный контакт». 

Обязательному обучению передвижению с тростью подлежат те учащиеся, у которых в 

процессе обследования выявлено: зрительно не определяет изменения уровня; не всегда опре-

деляет препятствия; разное функционирование при хороших и плохих условиях освещения. 

Техники и приемы передвижения с сопровождающим (СП). 

Техники и приемы передвижения без вспомогательных средств (используются в поме-

щении): 

Техники и приемы передвижения с тростью: 

Техника передвижения с тростью «Диагональ» - применяется в знакомых помещениях 

без изменений уровня. 

Техника «Преодоление препятствий с тростью» - применяется при столкновении с 

предметом, не требующим исследования. 

Техника «Исследование предметов с помощью трости»  

При передвижении с тростью и обследовании объектов обращать внимание на матери-

ал, характер поверхности, форму. 

Техника «Прохождение дверей с тростью» - для безопасного пользования дверью. 

Техника передвижения с тростью «Постоянный контакт». Эта техника универсальна, ее 

можно использовать в любых помещениях и   на улице. Эта техника помогает пройти беспре-

пятственно. Поэтому на ее изучение отводится довольно длительное время, в зависимости от 

успехов         ученика. 

Техника «Слежение. Постоянный контакт». Применяется в знакомых и незнакомых 

помещениях и на улице, помогает определить изменения уровня, найти нужную дверь и др. 

Техника «Подъем по лестнице с тростью». 

Техника «Спуск по лестнице с тростью» (скользящий метод, метод края, бесконтакт-

ный метод). 

Использование техник на улице. 

При выходе на улицу навыки владения тростью ухудшаются, так как изменяется по-

верхность, и новые условия открытого пространства приводят к растерянности. Поэтому 

вновь отрабатываются техники, которые применяются при передвижении в помещении и на 

улице: «Постоянный контакт», «Слежение Постоянный контакт». После отработки изученных 

техник в новых условиях изучаются техники, необходимые для передвижения на пришколь-

ном участке. 

Техника «Касание» - применяется в тех случаях, когда поверхность дороги неровная 
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(тротуарная плитка, гравий, выбоины). 

Техника «Слежение Касание-Скольжение» - применяется при изменении текстуры под 

ногами, перепадах уровня. 

Планируемые результаты  

Освоение федеральной адаптированной образовательной программы среднего общего 

образования (далее - ФАОП СОО) обеспечивает достижение трех видов результатов: личност-

ных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты должны отражать:  

- сформированность мотивации, ответственного отношения к самостоятельному пере-

движению, пространственному ориентированию и мобильности; 

- сформированность активной жизненной позиции, отсутствие иждивенческих взгля-

дов; 

- понимание необходимости преодоления страха пространства; 

- развитие самостоятельности, стрессоустойчивости и уверенности в своих возможно-

стях; 

- готовность к конструктивному преодолению трудных ситуаций; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимо-

понимания; 

- сформированность коммуникативной компетентности при взаимодействии с взрос-

лыми и сверстниками (в т.ч. незнакомыми прохожими), персоналом объектов торговли, раз-

личных видов общественного транспорта, медицинских и бытовых учреждений, сотрудниками 

учреждений культуры и других социальных объектов; 

- готовность обращаться за помощью к незнакомым людям и адекватно принимать 

предлагаемую помощь. 

- сформированность социально значимых личностных качеств, включая ценностно-

смысловые установки, отражающие гражданские позиции с учётом морально-нравственных 

норм и правил; правосознание, включая готовность к соблюдению прав и обязанностей граж-

данина Российской Федерации, владение информацией о правах и обязанностях лиц с нару-

шениями зрения; социальные компетенции, включая, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, значимость расширения социальных контактов, 

развития межличностных отношений при соблюдении социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм взаимодействия в социуме; 

- стремление к расширению социальных контактов с людьми независимо от наличия и 

(или) отсутствия у них нарушения зрения, в том числе контактов со взрослыми и сверстника-

ми с сохранным зрением; приобщение слабовидящих обучающихся к социокультурным тра-

дициям; 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно простран-

ственной организации; социального окружения, своего места в нем, принятию соответствую-

щих возрасту ценностей и социальных ролей; оценка с позиций социальных норм собствен-

ных поступков и поступков других людей. 

Метапредметные результаты должны отражать:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебной, познавательной, коммуникативной, социально-бытовой и 

трудовой деятельности, развивать мотивы и интересы самостоятельной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
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- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти ее решения; 

- умение осуществлять поиск нестандартных решений учебных, познавательных, ком-

муникативных, социально-бытовых, трудовых задач, трудных ситуаций с использованием на-

выков моделирования, проектирования и креативного мышления. 

- овладение умением сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных  

задач, принимать на себя ответственность за результаты своих действий; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соот-

ветствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты.  

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися коррекционного курса 

«Ориентирование и мобильность» являются примерными. Они могут рассматриваться в каче-

стве целевых ориентиров преподавания данного курса, а также результативности и успешно-

сти освоения его содержания слабовидящими обучающимися на уровне среднего общего об-

разования. 

11 класс 

Умение использовать полученную информацию с помощью сохранных органов чувств 

(слух, остаточное зрение осязание, проприоцепция, вестибулярный аппарат, обоняние). 

Формирование пространственных понятий. Формирование у учащихся правильной позы, 

походки, во время обследования объектов и предметов. Преодоление у учащихся страха 

пространства и формирования интереса к данному виду деятельности. Умения переносить 

сформированные умения и навыки ориентирования и мобильности на знакомую местность. 

Уметь самостоятельно ориентироваться в незнакомом помещении, соблюдая основные 

правила при самостоятельном передвижении в помещениях и зданиях. Иметь представления о 

районе, в котором находится школа. Уметь анализировать пространство, ориентироваться по 

улицам города, определять главные ориентиры, временные и постоянные препятствия, 

определять элементы улиц. Иметь представления об остановках общественного транспорта, их 

видах, правилах пользования. Уметь адекватно запрашивать и получать нужную информацию 

от случайных прохожих. 

12 класс 

Умение использовать полученную информацию с помощью сохранных органов чувств 

(слух, остаточное зрение осязание, проприоцепция, вестибулярный аппарат, обоняние). 

Формирование пространственных понятий. Преодоление у учащихся страха пространства и 

формирования интереса к данному виду деятельности. Умения переносить сформированные 

умения и навыки ориентирования и мобильности на знакомую местность. Иметь 

представления о видах торговых точек, видов магазинов, формах торгового обслуживания, 

структуре магазинов; уметь самостоятельно совершать покупку в магазине, аптеке. Иметь 

представления о городском квартале, видов городских кварталах, о близлежащих кварталах 

школы. Иметь представления о маршруте (части маршрута) от школы до дома и обратно с 

использованием общественного городского транспорта. Уметь анализировать своё поведение, 

принимать решения и находить выход из сложных ситуаций при самостоятельном 

ориентировании на транспорте. 

Курс имеет безотметочную систему прохождения материала, динамика продвижения 

определяется по трем уровням (низкий, средний, высокий) на основе выполнения диагности-

ческих заданий. 

Для контроля эффективности формирования пространственной ориентировки у школь-

ников необходимо изучать степень сформированности пространственных представлений, по-

нятий и практических навыков ориентирования и мобильности в начале и на различных этапах 

обучения (в начале и конце учебного года, а также промежуточный мониторинг в течение 

учебного года).  
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− Тематическое планирование 
Таблица 1 –  Тематическое планирование  11 класс (0,5 ч. в неделю) 

 

Таблица 2–  Тематическое планирование  12 класс (0,5 ч. в неделю) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раз-

дела 

Количество часов Электронные 

(цифровые) об-

разовательные 

ресурсы 

Целевые ориентиры воспитания 

всего тео

рия 

прак-

тика 

1 Диагностическое 

обследование навы-

ков пространствен-

ной ориентировки  

2 - 2 https://sbs-

smolensk.ru/video

uroki-po-

orientirovaniyu-

slepyih-v-

prostranstve 

Проявление познавательного интереса 

к предмету. 

Проявление навыков наблюдений, 

накопления фактов, осмысления опыта 

в ориентировочной деятельности. 

2 Пространственные 

понятия и понятия 

окружающей среды. 

1 - 1 http://www.psi-

sintez.org/Typhlo/

Solntseva/4/24 

http://www.opencl

ass.ru/node/20831

2 

Понимание ценности жизни, здоровья 

и безопасности. 

 

3 Ориентирование в 

макропространстве. 

5 - 5 http://www.opencl

ass.ru/node/20831

2 

https://yandex.ru/

video/preview/140

035097649819818

21 

 

Понимание своей ответственности как 

гражданина и потребителя в условиях  

взаимосвязи природной, технологиче-

ской и социальной сред. 

Проявление навыков наблюдений, 

накопления фактов, осмысления опыта 

в ориентировочной деятельности. 

4 Навыки мобильно-

сти. 

9 - 9 http://rudocs.exdat

.com/docs/index-

86680.html?page=

15 

Способность адаптироваться к ме-

няющимся социальным, природным 

условиям, стрессовым ситуациям. 

 Итого: 17 - 17   

 

№ 

п/п 

 

Наименование разде-

ла 

Количество часов Электронные 

(цифровые) об-

разовательные 

ресурсы 

Целевые ориентиры воспитания 

все-

го 

тео

рия 

прак-

тика 

1 Диагностическое об-

следование навыков 

пространственной 

ориентировки  

2 - 2 https://sbs-

smolensk.ru/video

uroki-po-

orientirovaniyu-

slepyih-v-

prostranstve 

Проявление познавательного интереса 

к предмету. 

Проявление навыков наблюдений, 

накопления фактов, осмысления опыта 

в ориентировочной деятельности. 

2 Пространственные 

понятия и понятия 

окружающей среды. 

1 - 1 http://www.psi-

sintez.org/Typhlo/

Solntseva/4/24 

http://www.opencl

ass.ru/node/20831

2 

Понимание ценности жизни, здоровья 

и безопасности. 

 

3 Ориентирование в 

макропространстве. 

5 - 5 http://www.opencl

ass.ru/node/20831

2 

https://yandex.ru/

video/preview/140

035097649819818

21 

Понимание своей ответственности как 

гражданина и потребителя в условиях  

взаимосвязи природной, технологиче-

ской и социальной сред. 

Проявление навыков наблюдений, 

накопления фактов, осмысления опыта 

в ориентировочной деятельности. 

4 Навыки мобильности. 9 - 9 http://rudocs.exdat

.com/docs/index-

86680.html?page=

Способность адаптироваться к ме-

няющимся социальным, природным 

условиям, стрессовым ситуациям. 

https://sbs-smolensk.ru/videouroki-po-orientirovaniyu-slepyih-v-prostranstve
https://sbs-smolensk.ru/videouroki-po-orientirovaniyu-slepyih-v-prostranstve
https://sbs-smolensk.ru/videouroki-po-orientirovaniyu-slepyih-v-prostranstve
https://sbs-smolensk.ru/videouroki-po-orientirovaniyu-slepyih-v-prostranstve
https://sbs-smolensk.ru/videouroki-po-orientirovaniyu-slepyih-v-prostranstve
https://sbs-smolensk.ru/videouroki-po-orientirovaniyu-slepyih-v-prostranstve
http://www.psi-sintez.org/Typhlo/Solntseva/4/24
http://www.psi-sintez.org/Typhlo/Solntseva/4/24
http://www.psi-sintez.org/Typhlo/Solntseva/4/24
http://www.openclass.ru/node/208312
http://www.openclass.ru/node/208312
http://www.openclass.ru/node/208312
http://www.openclass.ru/node/208312
http://www.openclass.ru/node/208312
http://www.openclass.ru/node/208312
http://rudocs.exdat.com/docs/index-86680.html?page=15
http://rudocs.exdat.com/docs/index-86680.html?page=15
http://rudocs.exdat.com/docs/index-86680.html?page=15
http://rudocs.exdat.com/docs/index-86680.html?page=15
https://sbs-smolensk.ru/videouroki-po-orientirovaniyu-slepyih-v-prostranstve
https://sbs-smolensk.ru/videouroki-po-orientirovaniyu-slepyih-v-prostranstve
https://sbs-smolensk.ru/videouroki-po-orientirovaniyu-slepyih-v-prostranstve
https://sbs-smolensk.ru/videouroki-po-orientirovaniyu-slepyih-v-prostranstve
https://sbs-smolensk.ru/videouroki-po-orientirovaniyu-slepyih-v-prostranstve
https://sbs-smolensk.ru/videouroki-po-orientirovaniyu-slepyih-v-prostranstve
http://www.psi-sintez.org/Typhlo/Solntseva/4/24
http://www.psi-sintez.org/Typhlo/Solntseva/4/24
http://www.psi-sintez.org/Typhlo/Solntseva/4/24
http://www.openclass.ru/node/208312
http://www.openclass.ru/node/208312
http://www.openclass.ru/node/208312
http://www.openclass.ru/node/208312
http://www.openclass.ru/node/208312
http://www.openclass.ru/node/208312
http://rudocs.exdat.com/docs/index-86680.html?page=15
http://rudocs.exdat.com/docs/index-86680.html?page=15
http://rudocs.exdat.com/docs/index-86680.html?page=15
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2.1.3. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 11-12 

Содержание рабочей программы курса внеурочной деятельности  «Разговоры о 

важном» 

Образ будущего. Ко Дню знаний. Иметь образ будущего - значит иметь ориентир, на-

правление движения, позитивный образ будущего задаёт жизни определённость и наполняет 

её смыслами. Образ будущего страны - сильная и независимая Россия. Будущее страны зави-

сит от каждого из нас уже сейчас. Обр азование - фундамент будущего. Знания - это возмож-

ность найти своё место в обществе и быть полезным людям и стране. Россия - страна возмож-

ностей, где каждый может реализовать свои способности и внести вклад в будущее страны. 

Век информации. 120 лет Информационному агентству России ТАСС. Информаци-

онное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) - это крупнейшее мировое агентство, одна 

из самых цитируемых новостных служб страны. Агентство неоднократно меняло названия, но 

всегда неизменными оставались его государственный статус и функции - быть источником 

достоверной информации о России для всего мира. В век информации крайне важен навык 

критического мышления. Необходимо уметь анализировать и оценивать информацию, распо-

знавать фейки и не распространять их. 

Дорогами России. «Российские железные дороги» - крупнейшая российская компания, 

с большой историей, обеспечивающая пассажирские и транспортные перевозки. Российские 

железные дороги вносят огромный вклад в развитие экономики страны. Железнодорожный 

транспорт - самый устойчивый и надёжный для пассажиров: всепогодный, безопасный и круг-

логодичный. Развитие транспортной сферы стратегически важно для будущего страны, а про-

фессии в этих направлениях очень перспективны и востребованы. 

Путь зерна. Российское сельское хозяйство - ключевая отрасль промышленности на-

шей страны, главной задачей которой является производство продуктов питания. Агропро-

мышленный комплекс России выполняет важнейшую миссию по обеспечению всех россиян 

продовольствием, а его мощности позволяют обеспечивать пшеницей треть всего населения 

планеты. Сельское хозяйство - это отрасль, которая объединила в себе традиции нашего наро-

да с современными технологиями: роботами, информационными системами, цифровыми уст-

ройствами. 

Разноплановость и востребованность сельскохозяйственных профессий, технологич-

ность и экономическая привлекательность отрасли (агрохолдинги, фермерские хозяйства и т. 

п.). 

День учителя. Учитель - одна из важнейших в обществе профессий. Назначение учи-

теля - социальное служение, образование и воспитание подрастающего поколения. В разные 

исторические времена труд учителя уважаем, социально значим, оказывает влияние на р азви-

тие образования членов общества. Учитель - советчик, помощник, участник познавательной 

деятельности школьников. 

Легенды о России. Любовь к Родине, патриотизм - качества гражданина России. Зна-

ние истории страны, историческая правда, сохранение исторической памяти - основа мировоз-

зренческого суверенитета страны. Попытки исказить роль России в мировой истории - одна из 

стратегий информационной войны против нашей страны. 

Что значит быть взрослым? Быть взрослым - это нести ответственность за себя, сво-

их близких и свою страну. Активная жизненная позиция, созидательный подход к жизни, уме-

ние принимать решения и осознавать их значение, жить в соответствии с духовно -

нравственными ценностями общества - основа взрослого человека. Финансовая самостоятель-

ность и финансовая грамотность. 

Как создать крепкую семью. Семья как ценность для каждого гражданина страны. 

Знания и навыки для построения крепкой семьи в будущем. Почему важна крепкая семья? 

15 

 Итого: 17 - 17   
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Преемственность поколений: семейные ценности и традиции (любовь, взаимопонимание, уча-

стие в семейном хозяйстве, воспитании детей). Память о предшествующих поколениях семьи. 

Особое отношение к старшему поколению, проявление действенного уважения, внимания к 

бабушкам и дедушкам, забота о них. 

Гостеприимная Россия. Ко Дню народного единства. Гостеприимство - качество, 

объединяющее все народы России. Семейные традиции встречи гостей, кулинарные традиции 

народов России. Путешествие по России - это знакомство с культурой, историей и традициями 

разных народов. Гастрономический туризм - это вид путешествий, основой которого являются 

поездки туристов по стране с целью знакомства с особенностями местной кухни и кулинарных 

традиций. 

Твой вклад в общее дело. Уплата налогов - это коллективная и личная ответствен-

ность, вклад гражданина в благополучие государства и общества. Ни одно государство не мо-

жет обойтись без налогов, это основа бюджета страны, основной источник дохода. Своим не-

большим вкладом мы создаём будущее страны, процветание России. Каким будет мой личный 

вклад в общее дело? 

С заботой к себе и окружающим. Доброта и забота - качества настоящего человека, 

способного оказывать помощь и поддержку, проявлять милосердие. Добрые дела граждан 

России: благотворительность и пожертвование как проявление добрых чувств и заботы об ок-

ружающих. Здоровый образ жизни как забота о себе и об окружающих. 

День матери. Мать, мама - главные в жизни человека слова. Мать - хозяйка в доме, 

хранительница семейного очага, воспитательница детей. У России женское лицо, образ «Ро-

дины-матери». Материнство - это счастье и ответственность. Многодетные матери: примеры 

из истории и современной жизни. «Мать-героиня» - высшее звание Российской Федерации. 

Материнство как особая миссия. Роль материнства в будущем страны. Защита материнства на 

государственном уровне. 

Миссия-милосердие (ко Дню волонтёра). Кто такой волонтёр? Деятельность волон-

тёров как социальное служение в военное и мирное время: примеры из истории и современной 

жизни. Милосердие и забота - качества волонтёров. Направления волонтёрской деятельности: 

экологическое, социальное, медицинское, цифровое и т. д. 

День Героев Отечества. Герои Отечества - это самоотверженные и мужественные лю-

ди, которые любят свою Родину и трудятся во благо Отчизны. Качества героя - человека, це-

ною собственной жизни и здоровья спасающего других: смелость и отвага, самопожертвова-

ние и ответственность за судьбу других. Проявление уважения к героям, стремление воспиты-

вать у себя волевые качества: смелость, решительность, стремление прийти на помощь. Уча-

стники СВО - защитники будущего нашей страны. 

Как пишут законы? Для чего нужны законы? Как менялся свод российских законов от 

древних времён до наших дней. Законодательная власть в России. От инициативы людей до 

закона: как появляется закон? Работа депутатов: от проблемы - к решению (позитивные при-

меры). Участие молодёжи в законотворческом процессе. 

Одна страна - одни традиции. Новогодние традиции, объединяющие все народы Рос-

сии. Новый год - любимый семейный праздник. История возникновения новогоднего праздни-

ка в России. Участие детей в подготовке и встрече Нового года. Подарки и пожелания на Но-

вый год. История создания новогодних игрушек. О чём люди мечтают в Новый год. 

День российской печати. Праздник посвящён работникам печати, в том числе редак-

торам, журналистам, издателям, корректорам, - всем, кто в той или иной степени связан с пе-

чатью. Российские традиции издательского дела, история праздника. Информационные источ-

ники формируют общественное мнение. Профессиональная этика журналиста. Издание печат-

ных средств информации - коллективный труд людей многих профессий. Зачем нужны 

школьные газеты? Школьные средства массовой информации. 

День студента. День российского студенчества: история праздника и его традиции. 

История основания Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

Студенческие годы - это путь к овладению профессией, возможность для творчества и само-
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реализации. Перспективы получения высшего образования. Как сделать выбор? Студенчество 

и технологический прорыв. 

БРИКС (тема о международных отношениях). Роль нашей страны в современном 

мире. БРИКС - символ многополярности мира. Единство и многообразие стран БРИКС. Вза-

имная поддержка помогает государствам развивать торговлю и экономику, обмениваться зна-

ниями и опытом в различных сферах жизни общества. Россия успешно развивает контакты с 

широким кругом союзников и партнёров. Значение российской культуры для всего мира. 

Бизнес и технологическое предпринимательство. Экономика: от структуры хозяйст-

ва к управленческим решениям. Что сегодня делается для успешного развития экономики Рос-

сии? Цифровая экономика - это деятельность, в основе которой лежит работа с цифровыми 

технологиями. Какое значение имеет использование цифровой экономики для развития стра-

ны? Механизмы цифровой экономики. Технологическое предпринимательство как особая 

сфера бизнеса. Значимость технологического предпринимательства для будущего страны и её 

технологического суверенитета. 

Искусственный интеллект и человек. Стратегия взаимодействия. 

Искусственный интеллект - стратегическая отрасль в России, оптимизирующая процес-

сы и повышающая эффективность производства. Искусственный интеллект - помощник чело-

века. ИИ помогает только при условии, если сам человек обладает хорошими знаниями и кри-

тическим мышлением. Степень ответственности тех, кто обучает ИИ. 

Что значит служить Отечеству? 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова. День защит-

ника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её выбирает сегодня. Защи-

та Отечества - обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной 

земле, Родине. Честь и воинский долг. 280-летие со дня рождения великого русского флото-

водца Ф.Ф. Ушакова. Качества российского воина: смелость, героизм, самопожертвование. 

Арктика - территория развития. Арктика - стратегическая территория развития стра-

ны. Почему для России важно осваивать Арктику? Артика - ресурсная база России. Россий-

ские исследователи Арктики. Россия - мировой лидер атомной отрасли. Атомный ледоколь-

ный флот, развитие Северного морского пути. Знакомство с проектами развития Арктики. 

Международный женский день. Международный женский день - праздник благодар-

ности и любви к женщине. Женщина в современном обществе - труженица, мать, воспитатель 

детей. Великие женщины в истории России. Выдающиеся женщины ХХ века, прославившие 

Россию. 

Массовый спорт в России. Развитие массового спорта - вклад в благополучие и здоро-

вье нации, будущие поколения страны. Здоровый образ жизни, забота о собственном здоровье, 

спорт как важнейшая часть жизни современного человека. Условия развития массового спорта 

в России. 

День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 100-летие Артека. История и 

традиции Артека. После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Артек - это уникаль-

ный и современный комплекс из 9 лагерей, работающих круглый год. Артек - пространство 

для творчества, саморазвития и самореализации. 

Служение творчеством. Зачем людям искусство? 185 лет со дня рождения П.И. 

Чайковского. Искусство - это способ общения и диалога между поколениями и народами. 

Роль музыки в жизни человека: музыка сопровождает человека с рождения до конца жизни. 

Способность слушать, воспринимать и понимать музыку. Россия - страна с богатым культур-

ным наследием, страна великих композиторов, писателей, художников, признанных во всём 

мире. Произведения П.И. Чайковского, служение своей стране творчеством. 

Моя малая Родина (региональный и местный компонент). Россия - великая и уни-

кальная страна, каждый из её регионов прекрасен и неповторим своими природными, эконо-

мическими и другими ресурсами. Любовь к родному краю, способность любоваться природой 

и беречь её - часть любви к Отчизне. Патриот честно трудится, заботится о процветании своей 

страны, уважает её историю и культуру. 
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Герои космической отрасли. Исследования космоса помогают нам понять, как воз-

никла наша Вселенная. Россия - лидер в развитии космической отрасли. Полёты в космос - это 

результат огромного труда большого коллектива учёных, рабочих, космонавтов, которые 

обеспечили первенство нашей Родины в освоении космического пространства. В условиях не-

весомости космонавты проводят сложные научные эксперименты, что позволяет российской 

науке продвигаться в освоении новых материалов и создании новых технологий. 

Гражданская авиация России. Значение авиации для жизни общества и каждого че-

ловека. Как мечта летать изменила жизнь человека. Легендарная история развития российской 

гражданской авиации. Героизм конструкторов, инженеров и лётчиков-испытателей первых 

российских самолётов. Мировые рекорды российских лётчиков. Современное авиастроение. 

Профессии, связанные с авиацией. 

Медицина России. Охрана здоровья граждан России - приоритет государственной по-

литики страны. Современные поликлиники и больницы. Достижения российской медицины. 

Технологии будущего в области медицины. Профессия врача играет ключевую роль в под-

держании и улучшении здоровья людей и их уровня жизни. Врач - не просто профессия, это 

настоящее призвание, тр ебующее не только знаний, но и человеческого сочувствия, служения 

обществу. Волонтёры-медики. Преемственность поколений и профессия человека: семейные 

династии врачей России. 

Что такое успех? (ко Дню труда). Труд - основа жизни человека и развития общества. 

Человек должен иметь знания и умения, быть терпеливым и настойчивым, не бояться трудно-

стей (труд и трудно - однокоренные слова), находить пути их преодоления. Чтобы добиться 

долгосрочного успеха, нужно много трудиться. Профессии будущего: что будет нужно стране, 

когда я вырасту? 

80-летие Победы в Великой Отечественной войне. День Победы - священная дата, 

память о которой передаётся от поколения к поколению. Историческая память: память о под-

виге нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Важно помнить нашу историю и 

чтить память всех людей, перенёсших тяготы войны. Бессмертный полк. Страницы героиче-

ского прошлого, которые нельзя забывать. 

Жизнь в Движении. 19 мая - День детских общественных организаций. Детские обще-

ственные организации разных поколений объединяли и объединяют активных, целеустрем-

лённых ребят. Участники детских общественных организаций находят друзей, вместе делают 

полезные дела и ощущают себя частью большого коллектива. Участие в общественном дви-

жении детей и молодежи, знакомство с различными проектами. 

Ценности, которые нас объединяют. Ценности - это важнейшие нравственные ориен-

тиры для человека и общества. Духовно -нравственные ценности России, объединяющие всех 

граждан страны. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к само-

развитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности 

и инициативы; наличие мотивации к обучению и личностному развитию; целенаправленное 

развитие внутренней позиции личности на основе духовно -нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально -культурных традиций, формирование 

системы значимых ценностно -смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, 

правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные пла-

ны; готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориента-

ций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных на-

правлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, пат-

риотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, фи-

зического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, 
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трудового воспитания, экологического воспитания, осознания ценности научного познания, а 

также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям со-

циальной и природной среды. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В сфере овладения познавательными универсальными учебными действиями: владеть 

навыками познавательной, учебно -исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску мето-

дов решения практических задач, применению различных методов познания; проявлять готов-

ность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, вла-

деть навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, уметь ориен-

тироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; использовать средства информационных 

и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организаци-

онных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресур-

сосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; определять 

назначение и функции различных социальных институтов. 

В сфере овладения коммуникативными универсальными учебными действиями: про-

дуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать по-

зиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; владеть языковы-

ми средствами - уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адек-

ватные языковые средства. 

В сфере овладения регулятивными универсальными учебными действиями: самостоя-

тельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осу-

ществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ре-

сурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать ус-

пешные стратегии в различных ситуациях; самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; вла-

деть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мысли-

тельных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых по-

знавательных задач и средств их достижения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты представлены с учётом специфики содержания предметных 

областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности «Разгово-

ры о важном». 

Русский язык и литература: формирование понятий о нормах русского литературного 

языка и развитие умения применять знания о них в речевой практике; владение навыками са-

моанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; владение умением ана-

лизировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации; владение умением пр едставлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; знание содержания произведений русской и миро-

вой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 

на формирование национальной и мировой культуры; формирование представлений об изо-

бразительно-выразительных возможностях русского языка; формирование умений учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе ана-

лиза художественного произведения; способность выявлять в художественных текстах обра-

зы, темы и проблемы и выражать сво ё отношение к ним в развёрнутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях. 

Иностранный язык: владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка; развитие умения использовать иностранный язык как средство для получе-

ния информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Информатика: формирование представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; формирование базовых навыков и умений по соблюдению 
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требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимание основ правовых аспектов использования компьютерных про-

грамм и работы в Интернете. 

История: формирование представлений о современной исторической науке, её специ-

фике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития Рос-

сии в глобальном мире; владение комплексом знаний об истории России и человечества в це-

лом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; формирова-

ние умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельно-

сти, поликультурном общении; развитие умений вести диалог, обосновывать свою точку зре-

ния в дискуссии по исторической тематике. 

Обществознание: овладение знаниями об обществе как целостной р азвивающейся сис-

теме в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; владение умениями выяв-

лять причинно -следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных 

объектов и процессов; формирование представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; формирование представле-

ний о методах познания социальных явлений и процессов; владение умениями применять по-

лученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

развитие навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источ-

никах различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

География: формирование представлений о современной географической науке, её уча-

стии в решении важнейших проблем человечества; владение географическим мышлением для 

определения географических аспектов природных, социально-экономических и экологических 

процессов и проблем; формирование системы комплексных социально ориентированных гео-

графических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, 

о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом про-

странстве; владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объ-

ектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; владение умениями использовать карты разного содержания для выявления за-

кономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных соци-

ально-экономических и экологических процессах и явлениях; владение умениями географиче-

ского анализа и интерпретации разнообразной информации; владение умениями применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, само-

стоятельно оценивать уровень безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её 

условий; формирование представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия при-

роды и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

Биология: владение основополагающими понятиями и представлениями о живой при-

роде, её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической термино-

логией и символикой; владение основными методами научного познания; формирование соб-

ственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источ-

ников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

№ 

п/п 

 

Темы 

занятий 

Кол-

во 

часо

в 

 

Основное содержание 

Виды 

деятельности 

обучающихся 

 

Электронн

ые 

ресурсы 
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1 Образ бу-

дущего. 

Ко Дню 

знаний 

1 Иметь образ будущего – значит иметь ориентир, направление 

движения, позитивный образ будущего задаёт жизни опреде-

лённость и наполняет её смыслами. 

Образ будущего страны – сильная и независимая Россия. Бу-

дущее страны зависит от каждого из нас уже сейчас. 

Образование – фундамент будущего. Знания – это возмож-

ность найти своё место в обществе и быть полезным людям и 

стране. Россия – страна возможностей, 

где каждый может реализовать свои способности и внести 

вклад в будущее страны. Формирующиеся ценности: патрио-

тизм, созидательный труд 

Эвристическая бесе-

да, просмотр видео-

фрагментов, выпол-

нение интерактив-

ных заданий, работа 

в группах, выполне-

ние творческих зада-

ний 

https://razg

ovor.edsoo.

ru 

2 Век ин-

формации.  

120 лет 

Информа-

ционному 

агентству 

России 

ТАСС 

1 Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-

ТАСС)   – это крупнейшее мировое агентство, одна из самых 

цитируемых новостных служб страны. Агентство неоднократно 

меняло названия, но всегда неизменными оставались его госу-

дарственный статус и функции – быть источником достовер-

ной информации о России для всего мира. В век информации 

крайне важен навык критического мышления. Необходимо 

уметь анализировать и оценивать информацию, распознавать 

фейки и не распространять их.  

Формирующиеся ценности: историческая память и преемст-

венность поколений 

Эвристическая бесе-

да, просмотр видео-

фрагментов, выпол-

нение интерактив-

ных заданий, работа 

в группах, выполне-

ние творческих зада-

ний 

https://razg

ovor.edsoo.

ru 

3 Дорогами 

России 

1 «Российские железные дороги» – крупнейшая российская 

компания, с большой историей, обеспечивающая пассажирские 

и транспортные перевозки. 

Российские железные дороги вносят огромный вклад в совер-

шенствование экономики страны. Железнодорожный транспорт 

– самый устойчивый и надёжный для пассажиров: всепогод-

ный, безопасный и круглогодичный. 

Развитие транспортной сферы стратегически важно для буду-

щего страны, а профессии в этих направлениях очень перспек-

тивны и востребованы. 

Формирующиеся ценности: коллективизм, патриотизм, един-

ство народов России 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение инте-

рактивных заданий, 

работа 

в группах, выполне-

ние творческих зада-

ний 

https://razg

ovor.edsoo.

ru 

4 Путь зерна 1 Российское сельское хозяйство – ключевая от-

расль промышленности нашей страны, главной задачей которой 

является производство продуктов питания. 

Агропромышленный комплекс Россиивыполняет важнейшую 

миссию по обеспечениювсех россиян продовольствием, а его 

мощности позволяют обеспечивать пшеницей треть всего 

населения планеты. Сельское хозяйство - это отрасль, которая 

объединила в себе традиции нашего народа с современны-

ми технологиями: роботами, информационными  системами, 

цифровыми устройствами. Разноплановость и востребованность 

сельскохозяйственных профессий, технологичность и экономи-

ческая привлекательность отрасли (агрохолдинги, фермерские 

хозяйства и т. п.). 

Формирующиеся ценности: созидательный труд  

Эвристическая бесе-

да, просмотр видео-

фрагментов, выпол-

нение интерактив-

ных заданий, работа в 

группах, выполнение 

творческих заданий 

https://razg

ovor.edsoo.

ru 

5 День 

учителя 

1 Учитель – одна из важнейших в обществе профессий. Назна-

чение учителя – социальное служение, образование и воспита-

ние подрастающего поколения. 

В разные исторические времена труд учителя уважаем, соци-

ально значим, оказывает влияние на развитие образования чле-

нов общества. 

Учитель – советчик, помощник, участник познавательной дея-

тельности школьников. 

Формирующиеся ценности: патриотизм, гражданственность 

Эвристическая бесе-

да, просмотр видео-

фрагментов, выпол-

нение интерактив-

ных заданий, работа 

в группах, выполне-

ние творческих зада-

ний 

https://razg

ovor.edsoo.

ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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8 Как 

создать 

крепкую 

семью 

1 Семья как ценность для каждого гражданина страны. Знания и 

навыки для построения крепкой семьи в будущем. Почему 

важна крепкая семья? 

Преемственность поколений: семейные ценности и традиции 

(любовь, взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, 

воспитании детей). 

Память о предшествующих поколениях семьи. Особое отноше-

ние к старшему поколению, проявление действенного уваже-

ния, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. 

Формирующиеся ценности: крепкая семья 

Эвристическая бесе-

да, просмотр видео-

фрагментов, выпол-

нение интерактив-

ных заданий, работа 

в группах, выполне-

ние творческих зада-

ний 

https://razg

ovor.edsoo.

ru 

9 Гостепри-

имная Рос-

сия. Ко 

Дню на-

родного 

единства 

1 Гостеприимство – качество, объединяющее все народы России. 

Семейные традиции встречи гостей, кулинарные традиции 

народов России.  

Путешествие по России – это знакомство с культурой, истори-

ей и традициями разных народов. Гастрономический туризм – 

это вид путешествий, основой которого являются поездки ту-

ристов по стране с целью знакомства с особенностями мест-

ной кухни и кулинарных традиций. 

Формирующиеся ценности: единство народов России, креп-

кая   семья 

Эвристическая бесе-

да, просмотр видео-

фрагментов, выпол-

нение 

интерактивных зада-

ний, работа в груп-

пах, выполнение 

творческих заданий 

https://razg

ovor.edsoo.

ru 

10 Твой 

вклад в 

общее дело 

1 Уплата налогов – это коллективная и личная ответственность, 

вклад гражданина в благополучие государства и общества. Ни 

одно государство не может обойтись без налогов, это основа 

бюджета страны, основной источник дохода. Своим небольшим 

вкладом мы создаём будущее страны, процветание России. 

Каким будет мой личный вклад в общее дело?  

Формирующиеся ценности: гражданственность, взаимопо-

мощь и взаимоуважение, единство народов России 

Эвристическая бесе-

да, просмотр видео-

фрагментов, выпол-

нение интерактив-

ных заданий, работа 

в группах, выполне-

ние творческих 

заданий 

https://razg

ovor.edsoo.

ru 

11 С заботой 

к себе и 

окружаю-

щим 

1 Доброта и забота – качества настоящего человека, способного 

оказывать помощь и поддержку, проявлять милосердие. Доб-

рые дела граждан России: благотворительность и пожертвова-

ние как проявление добрых чувств и заботы об окружающих. 

Здоровый образ жизни как забота о себе и об окружающих. 

Формирующиеся ценности: жизнь, взаимопомощь, взаимо-

уважение, коллективизм 

Эвристическая бесе-

да, просмотр видео-

фрагментов, выпол-

нение интерактив-

ных заданий, работа 

в группах, выполне-

ние творческих зада-

ний 

https://razg

ovor.edsoo.

ru 

12 День 

матери 

1 Мать, мама – главные в жизни человека слова. Мать – хозяйка 

в доме, хранительница семейного очага, воспитательница де-

тей. У России женское лицо, образ «Родины–матери». 

Материнство – это счастье и ответственность. Многодетные 

матери: примеры из истории и современной жизни. 

«Мать-героиня» – высшее звание Российской Федерации. 

Материнство как особая миссия. Роль материнства в буду-

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение инте-

рактивных заданий, 

работа в группах, 

выполнение творче-

https://razg

ovor.edsoo.

ru 

6 Легенды о 

России 

1 Любовь к Родине, патриотизм – качества гражданина России. 

Знание истории страны, историческая правда, сохранение ис-

торической памяти – основа мировоззренческого суверенитета 

страны. 

Попытки исказить роль России в мировой истории – одна из 

стратегий информационной войны против нашей страны. 

Формирующиеся ценности: патриотизм 

Эвристическая бесе-

да, просмотр видео-

фрагментов, выпол-

нение 

интерактивных зада-

ний, работа в груп-

пах, выполнение 

творческих заданий 

https://razg

ovor.edsoo.

ru 

7 Что значит 

быть 

взрослым? 

1 Быть взрослым – это нести ответственность за себя, своих близ-

ких и свою страну. 

Активная жизненная позиция, созидательный подход к жизни, 

умение принимать решения 

и осознавать их значение, жить в соответствии с духовно- 

нравственными ценностями общества – основа взрослого чело-

века. Финансовая самостоятельность и финансовая грамот-

ность. 

Формирующиеся ценности: высокие нравственные идеалы 

Эвристическая бесе-

да, просмотр видео-

фрагментов, выпол-

нение интерактив-

ных заданий, работа 

в группах, выполне-

ние творческих зада-

ний 

https://razg

ovor.edsoo.

ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/


 

355 

 

щем страны. 

Защита материнства на государственном уровне. Формирую-

щиеся ценности: крепкая   семья 

ских заданий 

13 Миссия-

милосер-

дие (ко 

Дню во-

лонтёра) 

1 Кто такой волонтёр? Деятельность волонтёров как социальное 

служение в военное и мирное время: примеры из истории и 

современной жизни. 

Милосердие и забота – качества волонтёров. 

Направления волонтёрской деятельности: экологическое, со-

циальное, медицинское, цифровое и т. д. 

Формирующиеся ценности: милосердие, взаимопомощь и 

взаимоуважение 

Эвристическая бесе-

да, просмотр видео-

фрагментов, выпол-

нение интерактив-

ных заданий, работа 

в группах, 

выполнение творче-

ских  заданий 

https://razg

ovor.edsoo.

ru 

14 День 

Героев 

Отечества 

1 Герои Отечества – это самоотверженные и мужественные люди, 

которые любят свою Родину и трудятся во благо Отчизны. 

Качества героя – человека, ценою собственной жизни и здоро-

вья спасающего других: смелость и отвага, самопожертвова-

ние 

и ответственность за судьбу других. Проявление уважения к 

героям, стремление воспитывать у себя волевые качества: сме-

лость, решительность, стремление прийти на помощь. 

Участники СВО – защитники будущего нашей страны.  

Формирующиеся ценности: патриотизм, служение Отечест-

ву и ответственность за его судьбу 

Эвристическая бесе-

да, просмотр видео-

фрагментов, выпол-

нение интерактив-

ных заданий, работа 

в группах, выполне-

ние творческих зада-

ний 

https://razg

ovor.edsoo.

ru 

15 Как пишут 

законы? 

1 Для чего нужны законы? Как менялся свод российских законов 

от древних времён до наших дней. Законодательная власть в 

России. 

От инициативы людей до закона: как появляется закон? Работа 

депутатов: от проблемы – к решению (позитивные примеры). 

Участие молодёжи в законотворческом процессе. 

Формирующиеся ценности: жизнь и достоинство 

Эвристическая бесе-

да, просмотр видео-

фрагментов, выпол-

нение интерактив-

ных заданий, работа 

в группах, выполне-

ние творческих зада-

ний 

https://razg

ovor.edsoo.

ru 

16 Одна 

страна – 

одни 

традиции 

1 Новогодние традиции, объединяющие все народы России. Но-

вый год – любимый семейный праздник. История возникнове-

ния новогоднего праздника в России. 

Участие детей в подготовке и встрече Нового года. Подарки и 

пожелания на Новый год. История создания новогодних игру-

шек. О чём люди мечтают в Новый год. 

Формирующиеся ценности: крепкая семья, единство народов 

России 

Эвристическая бесе-

да, просмотр видео-

фрагментов, выпол-

нение интерактив-

ных заданий, работа 

в группах, 

выполнение творче-

ских  заданий 

https://razg

ovor.edsoo.

ru 

17 День 

российско

й печати 

1 Праздник посвящён работникам печати, в том числе редакто-

рам, журналистам, издателям, корректорам, – всем, кто в той 

или иной степени связан с печатью. Российские традиции изда-

тельского дела, история праздника. 

Информационные источники формируют общественное мне-

ние. Профессиональная этика журналиста. 

Издание печатных средств информации – коллективный труд 

людей многих профессий. Зачем нужны школьные газеты? 

Школьные средства массовой информации. Формирующиеся 

ценности: высокие нравственные идеалы, гуманизм 

Эвристическая бесе-

да, просмотр видео-

фрагментов, выпол-

нение интерактив-

ных заданий, работа 

в группах, выполне-

ние творческих зада-

ний 

https://razg

ovor.edsoo.

ru 

18 День 

студента 

1 День российского студенчества: история праздника и его тра-

диции. История основания Московского государственного уни-

верситета имени М.В. Ломоносова. 

Студенческие годы – это путь к овладению профессией, воз-

можность для творчества и самореализации. 

Перспективы получения высшего образования. Как сделать 

выбор? Студенчество и технологический прорыв. 

Формирующиеся ценности: служение Отечеству и ответст-

венность за его судьбу, коллективизм 

Эвристическая бесе-

да, просмотр видео-

фрагментов, выпол-

нение интерактив-

ных заданий, работа 

в группах, выполне-

ние творческих зада-

ний 

https://razg

ovor.edsoo.

ru 

19 БРИКС 

(тема 

о между-

народных 

1 Роль нашей страны в современном мире. БРИКС – символ 

многополярности мира. Единство 

и многообразие стран БРИКС.  

Взаимная поддержка помогает государствам развивать тор-

Эвристическая бесе-

да, просмотр видео-

фрагментов, 

выполнение инте-

https://razg

ovor.edsoo.

ru 
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отношени-

ях) 

говлю и экономику, обмениваться знаниями и опытом в раз-

личных сферах жизни общества. Россия успешно развивает 

контакты с широким кругом союзников и партнёров. 

Значение российской культуры для всего мира. 

Формирующиеся ценности: многонациональное единство 

рактивных заданий, 

работа в группах, 

выполнение творче-

ских заданий 

20 Бизнес 

и 

технологич

еское 

предприни

мательство 

1 Экономика: от структуры хозяйства к управленческим реше-

ниям. Что сегодня делается для успешного развития экономи-

ки России? 

Цифровая экономика – это деятельность, в основе которой 

лежит работа с цифровыми технологиями. Какое значение 

имеет использование цифровой экономики для развития стра-

ны? Механизмы цифровой экономики.  

Технологическое предпринимательство как особая сфера биз-

неса. Значимость технологического предпринимательства для 

будущего страны и её технологического суверенитета. 

Формирующиеся ценности: патриотизм, созидательный 

труд 

Эвристическая бесе-

да, просмотр видео-

фрагментов, выпол-

нение интерактив-

ных заданий, работа 

в группах, выполне-

ние творческих зада-

ний 

https://razg

ovor.edsoo.

ru 

21 Искусст-

венный 

интеллект 

и человек. 

Стратегия 

взаимо-

действия 

1 Искусственный интеллект – стратегическая отрасль в России, 

оптимизирующая процессы 

и повышающая эффективность производства. Искусственный 

интеллект – помощник человека. ИИ помогает только при 

условии, если сам человек обладает хорошими знаниями и 

критическим мышлением. 

Степень ответственности тех, кто обучает ИИ.  

Формирующиеся ценности: патриотизм, высокие нравствен-

ные идеалы 

Эвристическая бесе-

да, просмотр видео-

фрагментов, выпол-

нение интерактив-

ных заданий, работа 

в группах, выполне-

ние творческих зада-

ний 

https://razg

ovor.edsoo.

ru 

22 Что значит 

служить 

Отечеству? 

280 лет 

со дня ро-

ждения 

Ф. Ушако-

ва 

1 День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия 

военного: кто её выбирает сегодня. Защита Отечества – обя-

занность гражданина Российской Федерации, проявление люб-

ви к родной земле, Родине. Честь и воинский долг. 

280-летие со дня рождения великого русского флотоводца Ф.Ф. 

Ушакова. Качества российского воина: смелость, героизм, са-

мопожертвование. 

Формирующиеся ценности: патриотизм, служение Отечест-

ву и ответственность за его судьбу 

Эвристическая бесе-

да, просмотр видео-

фрагментов, выпол-

нение интерактив-

ных заданий, работа 

в группах, выполне-

ние творческих зада-

ний 

https://razg

ovor.edsoo.

ru 

23 Арктика – 

территория 

развития 

1 Арктика – стратегическая территория развития страны. По-

чему для России важно осваивать Арктику? Артика – ресурс-

ная база России.  

Российские исследователи Арктики. Россия – мировой лидер 

атомной отрасли. Атомный ледокольный флот, развитие Се-

верного морского пути. Знакомство с проектами развития  Арк-

тики. Формирующиеся ценности: патриотизм 

Эвристическая бесе-

да, просмотр видео-

фрагментов, выпол-

нение интерактив-

ных заданий, работа 

в группах, выполне-

ние творческих за-

даний 

https://razg

ovor.edsoo.

ru 

24 Междунар

одный 

женский 

день 

1 Международный женский день – праздник благодарности и 

любви к женщине. 

Женщина в современном обществе – труженица, мать, воспита-

тель детей. Великие женщины в истории России. Выдающиеся 

женщины ХХ века, прославившие Россию. 

Формирующиеся ценности: приоритет духовного над матери-

альным 

Эвристическая бесе-

да, просмотр идеоф-

рагментов, выполне-

ние интерактивных 

заданий, работа в 

группах, выполнение 

творческих заданий 

https://razg

ovor.edsoo.

ru 

25 Массовый 

спорт в 

России 

1 Развитие массового спорта – вклад в благополучие и здоро-

вье нации, будущие поколения страны.  

Здоровый образ жизни, забота о собственном здоровье, спорт 

как важнейшая часть жизни современного человека. Условия 

развития массового спорта в России.  

Формирующиеся ценности: жизнь 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение инте-

рактивных заданий, 

работа в группах, 

выполнение творче-

ских заданий 

https://razg

ovor.edsoo.

ru 
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26 День вос-

соедине-

ния Крыма 

и Сева-

стополя с 

Россией. 

100-летие 

Артека 

1 История и традиции Артека. После воссоединения Крыма и 

Севастополя с Россией Артек – это уникальный и современ-

ный комплекс из 9 лагерей, работающих круглый год. Артек – 

пространство для творчества, саморазвития и самореализации. 

Формирующиеся ценности: историческая память и преемст-

венность поколений 

Эвристическая бесе-

да, просмотр видео-

фрагментов, выпол-

нение интерактив-

ных заданий, работа 

в группах, выполне-

ние творческих зада-

ний 

https://razg

ovor.edsoo.

ru 

27 Служение 

творчест-

вом. Зачем 

людям 

искусство? 

185 лет со 

дня рож-

дения 

П. И. Чай-

ковского 

1 Искусство – это способ общения и диалога между поколения-

ми и народами. Роль музыки в жизни 

человека: музыка сопровождает человека с рождения до конца 

жизни. Способность слушать, воспринимать и понимать музы-

ку. Россия – страна с богатым культурным наследием, страна 

великих композиторов, писателей, художников, признанных во 

всём мире. Произведения П.И. Чайковского, служение своей 

стране творчеством. Формирующиеся ценности: приоритет 

духовного над материальным 

Эвристическая бесе-

да, просмотр видео-

фрагментов, выпол-

нение 

интерактивных зада-

ний, работа в груп-

пах, выполнение 

творческих заданий 

https://razg

ovor.edsoo.

ru 

28 Моя малая 

Родина 

(регио-

нальный 

и местный 

компо-

нент) 

1 Россия – великая и уникальная страна, каждый из её регионов 

прекрасен и неповторим своими природными,    экономиче-

скими и другими ресурсами. 

Любовь к родному краю, способность любоваться 

природой и беречь её – часть любви к Отчизне. Патриот че-

стно трудится, заботится о процветании своей страны, уважа-

ет её историю и культуру. 

Формирующиеся ценности: патриотизм, приоритет духовного 

над материальным 

Эвристическая бесе-

да, просмотр видео-

фрагментов, выпол-

нение интерактив-

ных заданий, работа 

в группах, выполне-

ние творческих 

заданий 

https://razg

ovor.edsoo.

ru 

29 Герои 

космическ

ой отрасли 

1 Исследования космоса помогают нам понять, как возникла 

наша Вселенная. Россия – лидер 

в развитии космической  отрасли. 

Полёты в космос – это результат огромного труда большого 

коллектива учёных, рабочих, космонавтов, которые обеспечили 

первенство нашей Родины в освоении космического простран-

ства. 

В условиях невесомости космонавты проводят сложные науч-

ные эксперименты, что позволяет российской науке продви-

гаться в освоении новых материалов и создании новых техно-

логий. 

 Формирующиеся ценности: патриотизм, служение Отече-

ству 

Эвристическая бесе-

да, просмотр видео-

фрагментов, выпол-

нение интерактив-

ных заданий, работа 

в группах, выполне-

ние творческих зада-

ний 

https://razg

ovor.edsoo.

ru 

30 Гражданск

ая авиация 

России 

1 Значение авиации для жизни общества и каждого человека. 

Как мечта летать изменила жизнь человека. 

Легендарная история развития российской гражданской авиа-

ции. Героизм конструкторов, инженеров и лётчиков-

испытателей первых российских самолётов. 

Мировые рекорды российских лётчиков.   Современное авиа-

строение. Профессии, связанные   с авиацией. 

Формирующиеся ценности: служение Отечеству 

Эвристическая бесе-

да, просмотр видео-

фрагментов, выпол-

нение интерактив-

ных заданий, работа 

в группах, выполне-

ние  творческих за-

даний 

https://razg

ovor.edsoo.

ru 

31 Медицина 

России 

1 Охрана здоровья граждан России – приоритет государствен-

ной политики страны. Современные поликлиники и больни-

цы. 

Достижения российской медицины.  

Технологии будущего в области медицины. 

Профессия врача играет ключевую роль в поддержании и 

улучшении здоровья людей и их уровня жизни. Врач – не про-

сто профессия, это настоящее призвание, требующее не только 

знаний, но и человеческого сочувствия, служения обществу. 

Волонтёры-медики. 

Преемственность поколений и профессия человека: семейные 

династии врачей России. 

Формирующиеся ценности: историческая память и преемст-

венность поколений, милосердие 

Эвристическая бесе-

да, просмотр видео-

фрагментов, выпол-

нение интерактив-

ных 

заданий, работа в 

группах, выполнение 

творческих заданий 

https://razg

ovor.edsoo.

ru 
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32 Что такое 

успех? (ко 

Дню тру-

да) 

1 Труд – основа жизни человека и развития общества. 

Человек должен иметь знания и умения, быть терпеливым и 

настойчивым, не бояться трудностей (труд и трудно – одно-

коренные слова), находить пути их преодоления. Чтобы до-

биться долгосрочного успеха, нужно много трудиться. 

Профессии будущего: что будет нужно стране, когда я вырас-

ту?  Формирующиеся ценности: созидательный труд 

Эвристическая бесе-

да, просмотр видео-

фрагментов, выпол-

нение интерактив-

ных заданий, работа 

в группах, выполне-

ние творческих зада-

ний 

https://razg

ovor.edsoo.

ru 

33 80-летие 

Победы в 

Великой 

Отечест-

венной 

войне 

1 День Победы – священная дата, память о которой передаётся от 

поколения к поколению. 

Историческая память: память о подвиге нашего народа в го-

ды Великой Отечественной войны. Важно помнить нашу ис-

торию и чтить память всех людей, перенёсших тяготы войны. 

Бессмертный полк. Страницы героического прошлого, которые 

нельзя забывать. 

Формирующиеся ценности: единство народов России, исто-

рическая память и преемственность поколений 

Эвристическая бесе-

да, просмотр видео-

фрагментов, выпол-

нение интерактив-

ных заданий, работа 

в группах, выполне-

ние творческих зада-

ний 

https://razg

ovor.edsoo.

ru 

34 Жизнь в 

Движении 

1 19 мая – День детских общественных организаций. Детские 

общественные организации разных поколений объединяли и 

объединяют активных, целеустремлённых ребят. Участники 

детских общественных организаций находят друзей, вместе 

делают полезные дела и ощущают себя частью большого кол-

лектива. 

Участие в общественном движении детей и молодежи, знаком-

ство с различными проектами. 

Формирующиеся ценности: дружба, коллективизм 

Эвристическая бесе-

да, просмотр видео-

фрагментов, выпол-

нение интерактив-

ных заданий, работа 

в группах, выполне-

ние творческих зада-

ний 

https://razg

ovor.edsoo.

ru 

35 Ценности, 

которые 

нас 

объединяю

т 

1 Ценности – это важнейшие нравственные ориентиры для чело-

века и общества. Духовно- нравственные ценности России, 

объединяющие всех граждан страны.  

Формирующиеся ценности: традиционные российские духовно 

- нравственные ценности 

Эвристическая бесе-

да, просмотр видео-

фрагментов, выпол-

нение интерактив-

ных заданий, работа 

в группах, выполне-

ние  творческих 

заданий 

https://razg

ovor.edsoo.

ru 

ОБЩЕЕ КОЛИ-

ЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

35  

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Билет в будущее» 

Содержание курса по профориентации «Билет в будущее» 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ “Россия - мои горизонты” 

Тема 1. Установочное занятие «Моя Россия – мои горизонты, мои достижения» (1 час)  

Россия – страна безграничных возможностей и профессионального развития. Познава-

тельные цифры и факты о развитии и достижениях страны. Разделение труда как условие его 

эффективности. Разнообразие отраслей.  

Цели и возможности курса “Россия - мои горизонты”, виды занятий, основные образо-

вательные формы, правила взаимодействия.  

Платформа «Билет в будущее» https://bvbinfo.ru/ , возможности личного кабинета обу-

чающегося.  

Тема 2. Тематическое профориентационное занятие «Открой свое будущее» (1 час)  

Соотнесение личных качеств и интересов с направлениями профессиональной деятель-

ности.  

Профессиональные компетенции, «мягкие» и «твердые» навыки.  

Тема 3. Тематическое профориентационное занятие «Познаю себя» (1 час)  

Составляющие готовности к профессиональному выбору, особенности диагностик для 

самостоятельного прохождения на платформе «Билет в будущее» https://bvbinfo.ru/  

Диагностика «Мои интересы».  

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/


 

359 

 

Тема 2. Тематическое  профориентационное занятие «Открой свое будущее» (1час) 

Формула «5 П»: Проблема, Постановка задачи, Поиск информации и ресур-

сов,Продукт(решение), Презентация. 

Соотнесение личныхкачеств и интересов с направлениями профессиональной 

деятельности. 

Профессиональныекомпетенции,«мягкие»и«твердые»навыки. 

кл. Преимущества обучения как в образовательных организациях высшегообразова-

ния(ООВО),такивпрофессиональныхобразовательныхорганизациях(ПОО). 

Возможные профессиональные направления для учащихся. Как стать специалистомто-

гоили иного направления. 

Как работает система получения профессионального образования. 

Структура высшего образования, УГСН. Варианты образования и карьерного пути. 

Тема 3.Тематическое профориентационное занятие «Познаю себя» (1час) 

Составляющиеготовностикпрофессиональномувыбору,особенностидиагностик для са-

мостоятельного прохождения на платформе «Билет в будущее»https://bvbinfo.ru/ 

Диагностика«Моиинтересы». 

Тема4.Россияаграрная:растениеводство,садоводство(1час) 

Знакомство обучающихся с ролью сельского хозяйства в экономике нашей стра-

ны.Достижения   России   в   отраслях   аграрной   сферы,   актуальные   задачи и     перспекти-

вы     развития.     Крупнейшие     работодатели:       агрохолдинги, их географическая пред-

ставленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессиии содержание про-

фессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. Рассматриваются 

такие направления как: полеводство, овощеводство, садоводство, цветоводство, есоводство. 

Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в сфере сель-

ского хозяйства. Возможности высшего и среднего профессионального образованиявподго-

товке специалистов для отраслей растениеводство и садоводство. 

Тема5. Россия индустриальная: атомнаяпромышленность(1час) 

Знакомство обучающихся с ролью атомной промышленности в экономике нашей стра-

ны. Достижения России в сфере атомной промышленности, актуальные задачи и перспективы 

развития. Крупнейший работодатель отрасли – корпорация "Росатом", 

географическаяпредставленностькорпорации,перспективнаяпотребность в кадрах. 

Основныепрофессииисодержаниепрофессиональнойдеятельности.Вариантыпрофессиональног

о образования. 

Профессиональноважныекачества, характерныедля профессийватомной отраслиивоз-

можностипостроениякарьеры. Возможности высшего и    среднего    профессионального    об-

разования    в    подготовке    специалистов для корпорации Росатом. 

Тема 6. Практико-ориентированное занятие (1час) 

Занятие посвящено «формуле профессии»-схеме описания профессии, созданной для 

облегчения поиска профессии по критериям: предмет профессиональной деятельности, на-

правление дополнительного образования, условия работы, школьные предметы, личные каче-

ства, цели и ценности, а также компетенции. 

Тема 7. Россия аграрная: пищевая промышленность и общественное питание (1час) 

Продолжение знакомства  обучающихся с  ролью  сельского  хозяйства в экономике 

нашей страны. Достижения России в рассматриваемыхотрасляхаграрнойсфе-

ры,актуальныезадачииперспективыразвития.Особенностиработодателей,перспективная  по-

требность  в  кадрах.  Основные  профессии содержаниепрофессиональнойдеятельно-

сти.Вариантыпрофессиональногообразования.Рассматриваютсятакиенаправления,какпищевая

промышленностьиобщественноепитание. 

Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в аграрной сфе-

ре. Возможности высшего и среднего профессионального образования в подготовке специали-

стов для рассматриваемых отраслей. 

Тема 8. Россия здоровая: биотехнологии, экология(1час) 

https://bvbinfo.ru/
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Знакомствообучающихсясрольюрассматриваемыхотраслейвэкономикенашейстраны.До

стиженияРоссиивотраслях«биотехнологии»,«экология», 

актуальные  задачи    и    перспективы    развития.    Особенности    работодате-

лей,ихгеографическаяпредставленность,перспективнаяпотребностьвкадрах. Основные про-

фессиии содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образо-

вания. 

Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в сфере здоро-

вья. Возможности высшего и среднего профессионального образования в подготовке специа-

листов для рассматриваемых. 

Тема 9. Россия безопасная: полиция, противопожарная служба, служба спасения, охра-

на (1час) 

Знакомство обучающихся с ролью служб безопасности в экономике нашейстра-

ны.ДостиженияРоссииврассматриваемыхотраслях,актуальныезадачииперспективыразвития.О

собенностиработодателей,ихгеографическаяпредставленность,перспективнаяпотребность   в   

кадрах.   Основные   

профессииисодержаниепрофессиональнойдеятельности.Вариантыпрофессиональногообразова

ния.Рассматриваются такие направления, как полиция, противопожарнаяслужба,служба спа-

сения, охрана. 

Профессиональноважныекачестваиособенностипостроениякарьерывслужбахбезопаснос

ти.Возможностивысшегоисреднегопрофессионального образования в подготовке специали-

стов для рассматриваемых отраслей. 

Тема10. Практико-ориентированное занятие (1час) 

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных областях. 

Педагогу предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных. 

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в форматепрезен-

тации,взависимостиоттехническихвозможностейобразовательнойорганизации)и, благодаряих 

выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете профессиональной деятельности,  условиях  

работы,  личных  качествах,  целяхиценностяхпрофессионаловвпрофес-

сии,ихкомпетенциях,особенностяхобразования. 

На материале профессий из отраслей (на выбор): 

Пищевая промышленность и общественное питание; 

Биотехнологии экология. 

Тема 11. Россия комфортная: транспорт (1час) 

Знакомство обучающихся с ролью комфортной среды в экономике нашей страны. Дос-

тижения Россиив отрасляхкомфортнойсреды, актуальныезадачииперспективыразвития.   

Крупнейшие   работодатели   в   отрасли   «Транспорт», их географическая представленность, 

перспективная потребность в кадрах. Основные профессии содержание профессиональной 

деятельности. Варианты профессионального образования. 

Профессиональноважныекачестваиособенностипостроениякарьерывсфереотрасли.Возм

ожностивысшегоисреднегопрофессиональногообразованиявподготовке специалистов для от-

расли. 

Тема12. Россияздоровая: медицина и фармация (1час) 

Знакомство обучающихся с ролью медицины и фармации в экономике нашейстра-

ны.ДостиженияРоссиивэтихотраслях,актуальныезадачииперспективыразвития.Работодатели,и

хгеографическаяпредставлен-

ность,перспективнаяпотребностьвкадрах.Основныепрофессииисодержаниепрофессиональной

деятельности. Варианты профессионального образования. Рассматриваются такиенаправле-

ния,как медицина и фармация. 

Профессиональноважныекачестваиособенностипостроениякарьерывсферездравоохране

ния. Возможности высшего и среднего профессионального образования в подготовке специа-

листов для отраслей медицина и фармация. 

Тема13.Россияделовая:предпринимательство (1час) 
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Знакомство обучающихся с ролью деловой сферы в экономике нашей стра-

ны.Достижения  России   в   отрасли   предпринимательства,   актуальные   задачииперспекти-

выразвития.Основныепрофессииисодержаниепрофессиональнойдеятельности. Варианты про-

фессионального образования.Рассматриваются такиенаправления,как предпринимательство. 

Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в деловой сфе-

ре. Возможности высшего и среднего профессионального образованияв подготовке специали-

стов для отрасли «предпринимательство». 

Тема14. Россия комфортная: энергетика (1час) 

Знакомство обучающихся с ролью энергетик и в экономике нашей страны. Достижения 

России в отрасли, актуальные задачи и перспективы развития. Крупнейшиеработодате-

ли,ихгеографическаяпредставленность,перспективнаяпотребностьвкадрах.Основныепрофесси

иисодержаниепрофессиональнойдеятельности.Вариантыпрофессионального образования. 

Профессиональноважныекачестваиособенностипостроениякарьерывэнергетике.Возмож

ностивысшегоисреднегопрофессиональногообразованиявподготовке специалистов для отрас-

ли. 

Тема15.Практико-ориентированноезанятие(1час) 

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученныхобла-

стях.Педагогупредлагаетсявыборвтематикезанятияиздвух возможных. 

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в форматепрезен-

тации,взависимостиоттехническихвозможностейобразовательнойорганизации)и, благодаря их 

выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете профессиональной   деятельности,   услови-

ях  работы,   личных    качествах,   целях и ценностях профессионалов в профессии, их компе-

тенциях, особенностях образования. 

На материале профессий из отраслей (на выбор): Транспорт и энергетика; Медицина и 

фармация; предпринимательство. 

Тема16.Проектноезанятие(1 час) 

Обучающиесяпереходятотзнакомствасинформациейивыполненияупражнений к более 

активному проектированию собственной деятельности и поиску ответов на свои вопросы, свя-

занные с профориентацией. 

Занятие посвящено теме «Поговори с родителями» и предполагает знакомство с осо-

бенностями проведения тематической беседы с родителями (значимыми взрослыми). 

В зависимости от возраста ученики готовят более узкий или более широкий список во-

просов для беседы и знакомятся с правилами и особенностями проведения интервью. 

Материалы занятия могут быть использованы учениками в самостоятельной деятельно-

сти. 

Тема17. Профориентационное тематическое занятие «Мое будущее» (1 час) 

Обсуждение    темы    универсальных    компетенций,    их    влияние на профессио-

нальное становление профессионала. 

Профессиональныесклонностиипрофильностьобучения.Рольпрофессиональных     ин-

тересов в выборе профессиональной     деятельности и  профильности общего обучения, до-

полнительное образование. Персонализация образования. Способы самодиагностики профес-

сиональных интересов, индивидуальные   различия и выбор профессии. Повышение мотива-

ции к самопознанию, профессиональному самоопределению. Анонс возможности самостоя-

тельного участия      в     диагностике     профессиональных  интересов и их возможного соот-

несения с профильностью обучения «Мои качества». 

Тема18. Россия индустриальная: добыча и переработка (1час) 

Знакомство обучающихся с ролью отрасли добычи переработки в экономике нашей 

страны. Достижения России в изучаемых отраслях, актуальные задачи перспективы развития. 

Крупнейшие работодатели, их географическая представленность, перспективная потребность 

в кадрах. Основные профессиии содержание профессиональной деятельности. Варианты про-

фессионального образования. Рассматриваются такие направления, как добыча и переработка. 

Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в индустриаль-
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ной сфере. Возможности высшего и среднего профессионального образованияв подготовке 

специалистов для отраслей добычи и переработки. 

Тема19. Россия индустриальная: легкая промышленность (1час) 

Знакомствообучающихсясрольюлегкойпромышленностивэкономикенашейстраны. Дос-

тижения России в отрасли, актуальные задачи и перспективы развития. Работодатели, их гео-

графическая представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и 

содержаниепрофессиональнойдеятельности.Вариантыпрофессиональногообразования. 

Профессиональноважныекачестваиособенностипостроениякарьерывиндустриальнойсф

ере. Возможности высшего и среднего профессионального образования в подготовке специа-

листов для легкой промышленности. 

Тема 20. Россия умная: наука и образование (1 час) 

Знакомство обучающихся с ролью науки и образования в экономике нашейстраны. 

Достижения России в отраслях науки и образования, актуальные задачи иперспективыразви-

тия.Работодатели,ихгеографическаяпредставленность,перспективнаяпотребностьвкадрах.Осно

вныепрофессииисодержаниепрофессиональнойдеятельности.Вариантыпрофессиональногообр

азования. 

Профессиональноважныекачестваиособенностипостроениякарьерывнаукеиобразовании

.Возможностивысшегоисреднегопрофессиональногообразованиявподготовкеспециалистовдля

изучаемыхотраслей 

Тема 21.Практико-ориентированное занятие (1час) 

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученныхобла-

стях.Педагогупредлагаетсявыборвтематикезанятияиздвух возможных. 

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в форматепрезен-

тации,взависимостиоттехническихвозможностейобразовательнойорганизации)и, благодаря их 

выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете профессиональной деятельности,  условиях  

работы,  личных  качествах,  целяхиценностяхпрофессионаловвпрофес-

сии,ихкомпетенциях,особенностяхобразования. 

На материале профессий из отраслей (на выбор): Добыча и переработка, легкая про-

мышленность; Наука и образование. 

Тема 22. Россия индустриальная: тяжелая промышленность, машиностроение (1час) 

Знакомство     обучающихся       с       ролью       тяжелой       промышленности машино-

строения в экономике нашей страны. Достижения России в тяжелой промышленности и ма-

шиностроении, актуальные задачи и перспективы развития. Крупнейшиеработодате-

ли,ихгеографическаяпредставленность,перспективнаяпотребностьвкадрах.Основныепрофесси

иисодержаниепрофессиональнойдеятельности.Вариантыпрофессионального образования. 

Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в индустриаль-

ной сфере. Возможности высшего и среднего профессионального образованияв подготовке 

специалистов для тяжелой промышленности машиностроения. 

Тема 23. Россия безопасная: военно-промышленный комплекс (1час) 

Знакомство  обучающихся    с    ролью    военно-промышленного    комплекса в эконо-

мике нашей страны. Достижения России в отраслях военно-промышленного комплекса, акту-

альные задачи и перспективы развития. Крупнейшие работодатели, их географическаяпред-

ставленность, перспективная потребностьв кадрах. Основные профессии и содержаниепро-

фессиональнойдеятельности.Вариантыпрофессионального образования. 

Профессиональноважныекачестваиособенностипостроениякарьерывотрасли.Возможно

стивысшегоисреднегопрофессиональногообразованиявподготовкеспециалистовдлявоенно-

промышленногокомплекса. 

Тема 24. Практико-ориентированное занятие (1час) 

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученныхобла-

стях.Педагогупредлагаетсявыборвтематикезанятияиздвух возможных. 

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в форматепрезен-

тации,взависимостиоттехническихвозможностейобразовательнойорганизации)и, благодаряих-
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выполнению,уточняютсвоигипотезыо предметепрофессиональнойдеятельности,  условиях  

работы,  личных  качествах,  целяхиценностяхпрофессионаловвпрофес-

сии,ихкомпетенциях,особенностяхобразования. 

На материале профессий из отраслей (на выбор): Тяжелая промышленность и машино-

строение; военно-промышленный комплекс. 

Тема25. Россия умная: программирование и телекоммуникации(1час) 

Знакомствообучающихсясрольюпрограммированияителекоммуникацийвэкономикенаш

ейстраны. Достижения России в отраслях программирования и телекоммуникаций, актуаль-

ные задачи и перспективы развития. Работодатели, их географическая представленность, пер-

спективная потребность в кадрах. Основные профессии содержание профессиональной дея-

тельности. Варианты профессионального образования. 

Профессионально важные качества и особенностипостроения карьеры в  программиро-

вании  и  телекоммуникации.  Возможности  высшего и    среднего    профессионального    об-

разования    в    подготовке    специалистов для изучаемых отраслей. 

Тема 26. Россия комфортная: строительство и архитектура (1час) 

Знакомство обучающихся с ролью строительства и архитектуры в экономике нашей 

страны. Достижения России в отраслях строительства и архитектуры, актуальные  задачи  и  

перспективы   развития.   Крупнейшие   работодатели, их географическая представленность,  

перспективная потребность в кадрах. Основные профессии содержание профессиональной-

деятельности.Вариантыпрофессионального образования. 

Профессиональноважныекачестваиособенностипостроениякарьерывизучаемыхотрасля

х.Возможностивысшегоисреднегопрофессиональногообразованиявподготовкеспециалистовдл

яотраслейстроительстваиархитектуры. 

Тема 27.Практико-ориентированноезанятие (1 час) 

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученныхобластях. 

Педагогупредлагаетсявыборвтематикезанятияиздвух возможных. 

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в форматепрезен-

тации,взависимостиоттехническихвозможностейобразовательнойорганизации)и, благодаря их 

выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете профессиональной деятельности,  условиях  

работы,  личных  качествах,  целях и ценностях профессионалов в профессии, их компетенци-

ях,особенностях образования. 

На материале профессий из отраслей (на выбор): программирование и телекоммуника-

ции; строительство и архитектура. 

Тема 28.Россия социальная: сервис и туризм (1 час) 

Знакомство обучающихся с ролью изучаемых отраслей в экономике нашей страны. 

Достижения России в сервисе и туризме, актуальные задачи и перспективы развития. Круп-

нейшие работодатели, их географическая представленность, перспективная потребность в 

кадрах. Основные профессии содержание профессиональной деятельности. Вариантыпрофес-

сионального образования. 

Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в социальной 

сфере. Возможности высшего и среднего профессионального образования в подготовке спе-

циалистов для отраслей сервиса и туризма. 

Тема 29.Россиякреативная:искусство и дизайн (1 час) 

Знакомствообучающихсясрольюкреативнойсферывэкономикенашейстраны.Достижени

яРоссиивотрасляхискусстваидизайна,актуальныезадачии     перспективы     развития.     Круп-

нейшие     работодатели:       агрохолдинги, их географическая представленность, перспектив-

ная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной деятельно-

сти. Варианты профессионального образования. 

Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в креативной 

сфере. Возможности высшего и среднего профессионального образования в подготовке спе-

циалистов для искусства и дизайна. 

Тема 30. Практико-ориентированное занятие(1час) 
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Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученныхобла-

стях.Педагогупредлагаетсявыборвтематикезанятияиздвух возможных. 

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в форматепрезен-

тации,взависимостиоттехническихвозможностейобразовательнойорганизации) и, благодаря их 

выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете профессиональной деятельности,  условиях  

работы,  личных  качествах,  целях и ценностях профессионалов в профессии, ихкомпетенци-

ях, особенностях образования. 

На материале профессий из отраслей (на выбор):сервис и туризм; искусство и дизайн. 

Тема 31.Россия аграрная: животноводство, селекция и генетика(1 час) 

Знакомство обучающихся   с ролью животноводства, селекциии   генетикив экономике-

нашей страны. Достижения России в изучаемых, актуальныезадачииперспективыразви-

тия.Крупнейшиеработодатели,ихгеографическаяпредставленность,перспективнаяпотребность   

в   кадрах.   Основные   профессии содержание профессиональной деятельности. Варианты 

профессионального образования. 

Профессиональноважныекачестваиособенностипостроениякарьерывсфересельскогохоз

яйства. Возможности высшего и среднего профессионального образования в подготовке спе-

циалистов для животноводства, селекции генетики. 

Тема 32. Россия безопасная: вооруженные силы, гражданская оборона (1 час) 

Знакомство обучающихся с отраслями «вооружённые силы, гражданскаяоборо-

на»вэкономикенашейстраны.ДостиженияРоссиивэтихотраслях,актуальныезадачииперспектив

ыразвития.Государствокакработодатель,перспективнаяпотребностьвкадрах. 

Основныепрофессииисодержаниепрофессиональнойдеятельности.Вариантыпрофессиональног

о образования. 

Профессионально важные качества и особенности построения карьеры. Возможности  

высшего  и  среднего  профессионального  образования в подготовке специалистов для воору-

женных сил и гражданской обороны. 

Тема 33.Практико-ориентированное занятие (1час) 

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных областях. 

Педагогу предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных. 

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в формате презен-

тации, взависимостиоттехническихвозможностейобразовательнойорганизации)и, благодаря их 

выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете профессиональной деятельности,  условиях  

работы,  личных  качествах,  целях и ценностях профессионалов в профессии, их компетенци-

ях, особенностях образования. 

На материале профессий из отраслей (на выбор): животноводство, селекция и генетика; 

вооруженные силы, гражданская оборона. 

Тема 34. Рефлексивное занятие(1час) 

Итоги изучения курса за год. Что было самым важные и впечатляющим. Какие дейст-

вия   в области выбора профессии и совершили ученики за год   (в   урочнойивнеурочнойдея-

тельности,практико-ориентированноммодуле,дополнительномобразованииит.д.). 

Самооценка собственных результатов. 

Оценка курса обучающимися, их предложения. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Россия– мои 

горизонты» 

1. Личностные результаты 

В сфере гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации своих прав, уваже-

ние прав, свобод и законных интересов других людей; 

готовность  к    разнообразной    совместной    деятельности,    стремление к взаимопо-

ниманию и взаимопомощи. 

В сфере патриотического воспитания: 

осознание   российской   гражданской   идентичности   в   поликультурно мимногокон-
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фессиональномобщест-

ве,проявлениеинтересакпознаниюродногоязыка,истории,культурыРоссийскойФедерации,свое

го края, народов России; 

ценностное    отношение    к    достижениям    своей    Родины    –    Россииисобственно-

горегиона,кнауке,искусству,спорту,технологиям,боевымподвигамитрудовым достижениям 

народа. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственноговыбора. 

В сфере эстетического воспитания: 

восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегои другихнаро-

дов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации самовыражения; 

осознаниеважностихудожественнойкультурыкаксредствакоммуникацииисамовыражен

иядляпредставителей многих профессий; 

стремление к творческому самовыражению в любой профессии; 

стремление создавать вокруг себя эстетически привлекательную среду вне зависимости 

от той сферы профессиональной деятельности, которой школьник планирует заниматься в бу-

дущем. 

В  сфере    физического    воспитания,    формирования    культуры    здоровья иэ мо-

ционального благополучия: 

осознаниенеобходимостисоблюденияправилбезопасностивлюбойпрофессии,втом числе 

навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровыйобразжизни; 

способностьадаптироватьсякстрессовымситуациям,вызваннымнеобходимостью про-

фессионального самоопределения, осмысляя собственный опытивыстраиваядальнейшиеце-

ли,связанныесбудущейпрофессиональнойжизнью; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

В сфере трудового воспитания: 

осознаниеважноститрудолю-

бия,обучениятруду,накоплениянавыковтрудовойдеятельностинапротяжениижизнидляуспешно

йпрофессиональнойсамореализациивроссийском обществе; 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамкахсе-

мьи,образовательнойорганизации,города,края)технологическойисоциальной 

направленно-

сти,способностьинициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакогорода деятель-

ность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешнойпрофессиональнойдеятельностииразвитиенеобходимыхуменийдляэтого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к трудуи результатам трудовой деятельности; 

осознанныйвыборипостроениеиндивидуальногообразовательно-

профессиональногомаршрутаижизненныхплановсучётомличныхиобщественныхинтересовипо

требностей. 

В сфере экологического воспитания: 

повышениеуровняэкологическойкульту-

ры,осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейих решения; 

осознание   потенциального   ущерба   природе,   который   сопровождает туилииную-

профессиональную деятельность, и необходимо стиминимизации этого ущерба; 

осознаниесвоейроликакответственногогражданинаипотребителявусловиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 
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В сфере понимания ценности научного познания: 

Овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладе-

ние основными навыками исследовательской деятельности в процессе изучения мира 

профессий, установка на осмысление собственного опы-

та,наблюдений,поступковистремлениесовершенствоватьпутидостиженияцелииндивидуальног

о и коллективного благополучия. 

В сфере гражданского воспитания: 

осознаниесвоихконституционныхправиобязанностей,уважениезаконаиправопорядка;сф

ормированностьгражданскойпозицииобучающегосякакактивногоиответственногочлена рос-

сийского общества. 

В сфере патриотического воспитания: 

Осознание духовных ценностей российского народа; 

Ценностное отношение   к   государственным   символам,   историческомуиприродному 

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

спорте, технологиях и труде; 

сформированностьроссийскойгражданскойидентичности,патриотизма,уваженияксвоем

ународу,чувстваответственностиперед Роди-

ной,гордостизасвойкрай,своюРодину,свойязыкикультуру,прошлоеинастоящеемногонациональ

ногонародаРоссии. 

В сфередуховно-нравственноговоспитания: 

способностьоцениватьситуациюиприниматьосознанныерешения,ориентируясьна мо-

рально-нравственныенормы и ценности. 

В сфереэстетическоговоспитания: 

способность  воспринимать   различные   виды   искусства,   традицииитворчествосвое-

гоидругихнародов,ощущатьэмоциональноевоздействиеискусства; 

готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства,стремлениепроявлятькачестватвор

ческой личности; 

эстетическое   отношение   к   миру,   включая   эстетику   быта,   научного и техниче-

ского творчества, спорта, труда и общественных отношений. 

В сфере трудового воспитания: 

Готовность к труду, осознание ценности мастерства,т рудолюбие; 

готовностькактивнойдеятельноститехнологическойисоциальнойнаправленности,способ

ностьинициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакуюдеятельность; 

интерескразличнымсферампрофессиональнойдеятельности,умениесовершатьосознанны

йвыборбудущейпрофессиииреализовыватьсобственныежизненныепланы; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни. 

В сфере экологического воспитания: 

сформированностьэкологическойкультуры,пониманиевлияниясоциально-

экономических процессов на состояние природной и социальной сре-

ды,осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблем; 

умениепрогнозироватьнеблагоприятныеэкологическиепоследствияпредпринимаемых 

действий, предотвращатьих; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основезнанияцелей 

устойчивогоразвития человечества. 

В сфере ценности научного познания: 

совершенствованиеязыковойичитательскойкультурыкаксредствавзаимодействиямежду

людьми ипознания мира; 

осознаниеценностинаучнойдеятельно-

сти,готовностьосуществлятьпроектнуюиисследовательскуюдеятельностьиндивидуальноивгру

ппе; 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осозна-
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нию своего места в поликультурном мире. 

2. Метапредметные результаты 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантов

решения,выбиратьнаиболееподходящийсучетомсамостоятельно выделенныхкритериев); 

сучетомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемы

хфактах,данныхинаблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностейи противоречий; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,   умо-

заключений    по    аналогии,    формулировать    гипотезы о взаимосвязях; 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отбореинформацииилиданныхизисточниковсучетомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкр

итериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различ-

ных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие однуитужеи-

дею,версию) вразличныхинформационныхисточниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации,предназначенн

уюдля остальных обучающихся по Программе. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

Воспринимать и   формулировать   суждения   в   соответствии   с   целями и условиями 

общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознаватьневербальныесредстваобще-

ния,пониматьзначениесоциальныхзнаков,знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуац

ийисмягчатьконфликты,вестипереговоры; 

понимать  намерения   других,   проявлять   уважительное   отношение к собеседнику и 

в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы  и  

высказывать  идеи,  нацеленные  на  решение  задачи поддержание благожелательности обще-

ния; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразлич

ие и сходство позиций; 

публичнопредставлятьрезультатывыполненногоопыта(эксперимента,исследования,прое

кта); 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешениик

онкретнойпробле-

мы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповыхформвзаимодействияприрешениипоста

вленнойзадачи; 

выполнять свою   часть   работы,   достигать   качественного   результата по своему на-

правлению и координировать свои действия с другими членами команды. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

Выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

Самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть),выбирать   способ   

решения    учебной   задачи   с    учетом    имеющихся   ресурсовисобственныхвозможно-

стей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнутьприрешенииу-

чебнойзадачи,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 
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объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций

,установленных ошибок, возникших трудностей; 

уметь ставить  себя  на  место  другого  человека,  понимать  мотивыинамерения друго-

го. 

В сфере овладения универсальными познавательными действиями: 

владеть навыками получения информации из источников разных ти-

пов,самостоятельноосуществлятьпоиск,анализ,систематизациюиинтерпретациюинформациира

зличныхвидови форм представления; 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,рассматриватьеевсесторонне

; 

выявлять закономерности противоречия в рассматриваемых явлениях; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требованийэргоно-

мики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

разрабатыватьпланрешенияпроблемысучетоманализаимеющихсяматериальныхи нема-

териальных ресурсов. 

В сфере овладения универсальными коммуникативными действиями: 

Владеть различными способами общения и взаимодействия; 

развернутоилогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковых средств; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальных знаков, рас-

познавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

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

можностей каждого члена коллектива; 

осуществлятьпозитивноестратегическоеповедениевразличныхситуациях,проявлятьтвор

чествои воображение, быть инициативным; 

понимать использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

принимать      цели        совместной        деятельности,        организовывать и координи-

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

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы. 

В сфере овладения универсальными регулятивными действиями: 

самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельность,выявлятьпроблемы,ставитьи

формулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижизненныхситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихсяресурсов, соб-

ственных возможностей ипредпочтений; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьзарешение; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

даватьоценкуновымситуаци-

ям,вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствие результатов целям; 

оценивать приобретенный опыт. 

Тематическое планирование 

Таблица1–Тематическоепланирование 
№ 

п/п 

Те-

ма,разделкурса 

Видзаня-

тия 

Основноесодержание Основные виды деятель-

ности 

обучающихся 

Электрон-

ныересурсы 
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1. Те-

ма1.Установочн

ое занятие «Моя 

Россия 

– мои горизон-

ты, мои дости-

жения»(1час) 

Устано-

вочное 

Россия –страна безграничных возможно-

стейипрофессионального развития.   По-

знавательные цифрыи факты о развитии 

и достижениях страны. 

Разделениетрудакакусловиеегоэффектив

ности.Разнообразиеотраслей. 

Цели ивозможности курса“Россия-мои 

горизонты”, виды занятий, основныеоб-

разовательныефор-

мы,правилавзаимодействия. 

Платформа «Билет в будущее» 

https://bvbinfo.ru/,возможности личного 

кабинета обучающегося. 

Просмотр видеороликов, 

участиев дискуссии, вы-

полнениетематических 

заданий, прохождениеин-

структажа. 

Работаспамяткамиимате-

риаламизанятия. 

Работаподруководством-

педаго-

га,самостоятельнаяработа

. 

https://bvbinfo.

ru/ 

2. Тема 2. Темати-

ческоепрофори-

ентационноеза-

нятие «Открой 

своебудущее»(1 

час) 

Тематиче-

скоепро-

фориента-

ционное 

10 кл. Структура высшего образования, 

УГСН.Вариантыобразованияикарьерног

опути. 

 

Анализ видеоинтервью-

соспециалистами. 

Участиевдискус-

сии,выполнениетематичес

кихзада-

ний,заполнениеанкет са-

мооценки. 

 

 

3. Тема 3. Темати-

ческоепрофори-

ентационноеза-

нятие«Познаю 

себя»(1 час) 

Тематиче-

скоепро-

фориента-

ционное 

Составляющие готовности к профессио-

нальному выбо-

ру,особенностидиагностикдлясамостоят

ельногопрохождениянаплатфор-

ме«Билетвбудущее»https://bvbinfo.ru/ 

Диагностика«Мои интересы». 

Просмотр    видеороли-

ков,    участиев дискус-

сии, выполнениетема-

тических заданий, прохо-

ждениеинструктажа. 

Работаспамяткамиимате-

риаламизанятия. 

Работа под руководством 

педагога, самостоятель-

ная работа. 

 

4. Тема 4. Рос-

сияаграр-

ная:растениевод

ство,садоводств

о(1час) 

Отраслевое Знакомство обучающихся с ролью сель-

ского хозяйства вэкономике нашей стра-

ны. Достижения России в отрасляха-

грарнойсферы, актуальныезадачиипер-

спективыразвития. Крупнейшиеработо-

датели: агрохолдин-

ги,ихгеографическаяпредставленность,п

ерспективнаяпотребность в кадрах. Ос-

новные профессии и содержание про-

фессиональной деятельности. Вари-

антыпрофессионального образова-

ния.Рассматриваются такиенаправле-

ниякак:полеводство,овощеводство, 

садоводство, цветоводство, лесоводство. 

Профессионально       важные       каче-

ства и особенности построения карьеры 

в сфере сельского хозяйства. 

Возможностивысшегоисреднегопрофесс

иональногообразованиявподготовкеспец

иалистов       для         отраслей         рас-

тениеводство и садоводство. 

Просмотр видеороли-

ков,прохождениеопросав

игровойфор-

ме,участиевигре-

размин-

ке,участиевдискуссии,вы

полнениетематических 

заданий, прохождениеин-

структажа,рефлексия. 

Групповаярабо-

та,обсуждение. 

Работаподруководством-

педагога, самостоятель-

наяработа. 

 

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
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5. Тема 5. Россия-

индустриаль-

ная:атомная 

промышлен-

ность(1час) 

Отраслевое Знакомствообучающихсясрольюатомной

промышленности в экономике нашей 

страны. Достижения Россиивсфереатом-

нойпромышленности, актуальныезада-

чииперспективыразвития. Крупнейший-

работодательотрасли-корпорация "Роса-

том", географическая представленность-

корпорации, перспективнаяпотребно-

стьвкадрах. Основныепрофессииисо-

держание Профессиональной деятельно-

сти. Вариантыпрофессиональногообра-

зования. Профессионально важные каче-

ства,  

характерныедляпрофессийватомнойотра

слиивозможностипостроениякарье-

ры.Возможностивысшегоисреднегопроф

ессиональногообразованиявподготовкес

пециалистовдля корпорации Росатом. 

Просмотр видеороли-

ков,прохождениеопросав

игровойформе, участие-

вигре-разминке, участи ев 

дискуссии, выполнение-

тематических заданий, 

прохождение инструкта-

жа, рефлексия. 

Групповаярабо-

та,обсуждение. 

Работа под руково-

дствомпедагога, само-

стоятельнаяработа 

 

6. Тема 6.  

Практико-

ориентирован-

ное занятие (1 

час) 

Практико-

ориенти-

рованное 

Занятиепосвящено«формулепрофессии»-

схемеописанияпрофес-

сии,созданнойдляоблегченияпоискапроф

ессии по критериям: предмет профес-

сиональной деятельности, направление 

дополнительного образования, условия 

работы, школьные предметы, личные 

качества, цели и ценности, а также ком-

петенции. 

Просмотр    видеороли-

ков,    участиев дискус-

сии, выполнениетемати-

ческих заданий, прохож-

дениеинструктажа. 

Групповаяработа. 

Работаподруководством-

педагога, самостоятель-

наяработа. 

 

7. Тема 7. Рос-

сияаграр-

ная:пищеваяпро

мышленностьи 

общественное-

питание(1час) 

Отраслевое Продолжениезнакомстваобучающихсяср

ольюсельскогохозяйства в экономике 

нашей страны. Достижения Россиив рас-

сматриваемых отраслях аграрной сферы, 

актуальныезадачииперспективыразви-

тия.Особенностиработодателей,перспект

ивнаяпотребностьвкадрах. Основные 

профессии содержание профессиональ-

ной деятельности. Варианты профессио-

нального образова-

ния.Рассматриваютсятакиенаправления,

какпищеваяпромышленностьи общест-

венное питание. 

Профессионально       важные       каче-

ства и особенности построения карьеры 

в аграрной сфере. Возможности высшего 

и среднего профессионального образо-

вания в подготовке специалистов для 

рассматриваемых отраслей. 

Просмотр видеороли-

ков,прохождениеопросав

игровойфор-

ме,участиевигре-

размин-

ке,участиевдискуссии,вы

полнениетематических 

заданий, прохождениеин-

структажа,рефлексия. 

Групповаярабо-

та,обсуждение. 

Работаподруководством-

педагога, самостоятель-

ная работа 
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8. Тема 8. Росси-

яздоровая: 

биотехноло-

гии,экология(1ч

ас) 

Отраслевое Знакомствообучающихсясрольюрассмат

риваемыхотраслейв экономике нашейст-

раны. Достижения Россиивотрас-

лях«биотехнологии»,«экология»,актуаль

ныезадачииперспективыразви-

тия.Особенностиработодателей,ихгеогра

фическаяпредставлен-

ность,перспективнаяпотребностьвкадрах

.Основныепрофессиии содержание про-

фессиональной деятельности. Вариан-

тыпрофессиональногообразования. 

Профессионально  важные 

качестваиособенностипостроениякарьер

ывсферездоровья. Возможности высше-

гои среднего профессиональногообразо-

вания в подготовке специалистов для 

рассматриваемых. 

Просмотр видеороли-

ков,прохождениеопросав

игровойформе, участие 

вигре-разминке, участиев 

дискуссии, выполнение 

тематических заданий, 

прохождение инструкта-

жа, рефлексия. 

Групповая работа, обсуж-

дение. Работа под руко-

водством педагога, само-

стоятельная работа. 

 

9. Тема 9.Россия 

безопасная: по-

лиция, противо-

пожарная служ-

ба, служба спа-

сения, охрана 

(1час) 

Отраслевое Знакомствообучающихсясрольюслужббе

зопасностив  экономике   нашей   стра-

ны.   Достижения   Россиив     рассмат-

риваемых     отраслях,     актуальные     

задачииперспективыразви-

тия.Особенностиработодателей,ихгеогра

фическаяпредставлен-

ность,перспективнаяпотребность в кад-

рах. Основные профессии и содержани-

епрофессиональной деятельности. Вари-

антыпрофессионального образова-

ния.Рассматриваются такиенаправле-

ния,какполиция,противопожарнаяслужб

а,службаспасения, охрана. 

Профессионально важные       

качестваиособенностипостроениякарьер

ывслужбахбезопасно-

сти.Возможностивысшегоисреднегопро

фессиональногообразованиявподготовке

специалистовдля рассматриваемых от-

раслей. 

Просмотр видеороли-

ков,прохождениеопросав

игровойфор-

ме,участиевигре-

размин-

ке,участиевдискуссии,вы

полнениетематических 

заданий, прохождениеин-

структажа,рефлексия. 

Групповаярабо-

та,обсуждение. 

Работаподруководством-

педаго-

га,самостоятельнаяработа

. 

 

10. Тема 10. Прак-

тико-

ориентирован-

ноезанятие(1 

час) 

Практико-

ориенти-

рованное 

Занятие    направлено    на     углубление    

представленийо профессиях визученны-

хобластях. Педагогу предлагается вы-

борвтематикезанятияиздвухвозможных. 

Обучающиеся   получают задания     от     

специалиста(в видеоролике или в фор-

мате презентации, в зависимости оттех-

ническихвозможностей образователь-

нойорганизации) и, благодаря их выпол-

нению, уточняют своиги потезыо пред-

метепрофессиональнойдеятельно-

сти,условиях работы, личных качествах, 

целях и ценностяхпрофессионаловвпро-

фессии, ихкомпетенциях, особенностя-

хобразования. На материале профессий 

и зотраслей (на выбор): Пищевая про-

мышленность и общественное пита-

ние;биотехнологиииэкология. 

Знакомство с  

профессиямиизизученных

отраслейнаосновематериа

ловотработодате-

лей.Выполнение практи-

ко-ориентированных за-

даний различнойнаправ-

ленно-

сти(аналитических,исслед

овательских, моделирую-

рую-

щих).Анализпрофессийиз

изученныхотраслейнаос-

но-

ве«формулыпрофессий». 
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11. Тема 11. Рос-

сиякомфорт-

ная:транспорт(1

час) 

Отраслевое Знакомствообучающихсясрольюкомфор

тнойсредывэкономикенашейстра-

ны.ДостиженияРоссиивотрасляхкомфор

тнойсреды, актуальныезадачииперспек-

тивыразви-

тия.Крупнейшиеработодателивотрасли 

«Транспорт», ихгеографическаяпред-

ставленность, перспективнаяпотребно-

стьвкадрах.Основныепрофессиии со-

держание профессиональной деятельно-

сти. Варианты профессионального обра-

зования. 

Профессионально       важные       каче-

стваи особенности построениякарьерыв-

сфереотрасли. Возможности 

высшегоисреднегопрофессиональногооб

разованиявподготовкеспециалистовдля 

отрасли. 

Просмотр видеоро-

ликов, прохождение оп-

росавигровойформе, уча-

стиевигре-разминке, уча-

стиев дискуссии, выпол-

нение тематических зада-

ний, прохождение инст-

руктажа, рефлексия. 

Групповаярабо-

та,обсуждение. 

Работаподруководством-

педаго-

га,самостоятельнаяработа

. 

 

12. Тема12.Россия 

здоровая: меди-

цинаифарма-

ция(1час) 

Отраслевое Знакомство обучающихся с ролью меди-

цины и фармациив экономике нашейст-

раны. Достижения Россиив этихотрас-

лях,актуальныезадачииперспективыразв

ития.Работодатели,ихгеографическаяпре

дставленность, перспективнаяпотребно-

стьвкадрах.Основныепрофессиии со-

держание профессиональной деятельно-

сти. Вариантыпрофессионального обра-

зования.Рассматриваются такиенаправ-

ления,как медицинаифармация. 

Профессионально  важные качества и 

особенности построения карьерывсфе-

рездравоохранения.  

Возможностивысшегоисреднегопрофесс

иональногообразованиявподготовкеспец

иалистовдля отраслеймедицинаифарма-

ция. 

Просмотр видеороликов, 

прохождение опросавиг-

ровой форме, участиевиг-

ре-разминке, частиевди-

скуссии, выполнениете-

матических заданий, про-

хождениеи нструктажа, 

рефлексия. Групповаяра-

бота, обсуждение. 

Работаподруководством-

педагога,самостоятельная 

работа. 

 

13. Тема 13. Рос-

сияделовая: 

предпринима-

тельство(1час) 

Отраслевое Знакомствообучающихсяс  ролью  дело-

вой  сферыв экономике нашей страны. 

Достижения России в отраслипредпри-

нимательства, актуальные задачи и пер-

спективыразви-

тия.Основныепрофессииисодержаниепр

офессиональной деятельности. Вариан-

тыпрофессионального образова-

ния.Рассматриваются такиенаправле-

ния,какпредпринимательство. 

Просмотр видеороли-

ков,прохождениеопросав

игровойфор-

ме,участиевигре-

размин-

ке,участиевдискуссии,вы

полнениетематических 

заданий, прохождениеин-

структажа,рефлексия. 

Групповаярабо-

та,обсуждение.  

 

14. Тема 14. Рос-

сиякомфорт-

ная:энергетика(

1час) 

Отраслевое Знакомствообучающихсясрольюэнергет

икивэкономикенашей страны. Достиже-

ния России в отрасли, актуальныезада-

чииперспективыразви-

тия.Крупнейшиеработодатели,ихгеограф

ическаяпредставлен-

ность,перспективнаяпотребностьвкадрах

.Основныепрофессиии содержание про-

фессиональной деятельности. Вариан-

тыпрофессиональногообразования. 

Просмотр видеороли-

ков,прохождениеопросав

игровойформе, участие-

вигре-разминке, участи-

евдискуссии, выполне-

ниетематических заданий, 

прохождениеинструкта-

жа,рефлексия. 

Групповая работа, обсуж-

дение. Работа под руко-

водством педагога, само-

стоятельнаяработа. 
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15. Тема 15. Прак-

тико-

ориентирован-

ноезанятие(1 

час) 

Практико-

ориенти-

рованное 

Занятие    направлено    на     углубление    

представленийопрофессияхвизученныхо

бластях. 

Педагогупредлагаетсявыборвтематикеза

нятияиздвухвозможных. 

Обучающиеся   получают     задания     

от     специалиста (в видеоролике или в 

формате презентации, в 

зависимостиоттехническихвозможносте

йобразовательнойорганизации) и, благо-

даря их выполнению, уточняют 

своигипотезыопредметепрофессиональн

ойдеятельности,условиях работы, лич-

ных качествах, целях и ценностяхпро-

фессионаловвпрофессии, ихкомпетенци-

ях,особенностяхобразования. 

На материалепрофессий из отраслей(на 

выбор): транспорт и энергетика; 

Медицина ифармация; 

предпринимательство. 

Знакомство  с   

профессиямиизизученных

отраслейнаосновематериа

ловотработодате-

лей.Выполнение практи-

ко-ориентированных за-

даний различнойнаправ-

ленно-

сти(аналитических,исслед

овательских, модели-

рующих).Анализ 

 

16. Те-

ма16.Проектное 

занятие(1час) 

Проектное Обучающиесяпереходятотзнакомствасин

формациейивыполненияупражненийкбо

лееактивномупроектированиюсобственн

ойдеятельностиипоискуответовнасвоиво

просы,связанныеспрофориентацией. 

Занятие   посвящено   теме  «Поговори   

с    родителями»и предполагает знаком-

ство с особенностями проведениятема-

тическойбеседысродителя-

ми(значимымивзрослыми). 

В зависимости от возраста ученики го-

товят более узкийилиболее  широкий  

список  вопросов  для  беседыи знако-

мятся с правилами и особенностями 

проведенияинтервью. 

Материалызанятиямогутбытьиспользова

ныученикамивсамостоятельной деятель-

ности. 

Работаспамяткамиимате-

риаламизаня-

тия,участиевдискуссии,вы

полнениетематическихза-

да-

ний,прохождениеинструк

тажа. 

Работавгруппах. 

Работаподруководством-

педаго-

га,самостоятельнаяработа

. 

 

17. Тема 

17.Профориента

ционноетемати-

ческоезанятие 

«Мое буду-

щее»(1час) 

Профори-

ентацион-

ное 

Личностные особенности и выбор про-

фессии.Формирование представлений о 

значимости 

личностныхкачестввжизничеловекаивег

опрофессиональномстановлении. 

Повышениемотивацииксамопозна-

нию,пониманиюсвоихпреимуществидеф

ицитовврамкахотдельныхпрофессио-

нальных обязанностей. Средства ком-

пенсацииличностных особенно-

стей,затрудняющихпрофессиональноера

звитиеистановление. 

Просмотр видеороликов,    

участиевдискус-

сии,выполнениетематичес

ких заданий, прохожде-

ниеинструктажа. 

Работаспамяткамиимате-

риаламизанятия. 

Работаподруководством-

педаго-

га,самостоятельнаяработа

. 
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19. Тема 19. Рос-

сияиндустри-

альная:легкая 

промышлен-

ность (1час) 

Отраслевое Знакомствообучающихсясрольюлегкойп

ромышленности в экономике нашей 

страны. ДостиженияРоссиивотрас-

ли,актуальныезадачииперспективыразви

тия.Работодатели,ихгеографическаяпред

ставленность, перспективнаяпотребно-

стьвкадрах.Основные профессии содер-

жание профессиональной деятельности. 

Варианты профессионального образова-

ния. 

Профессионально важные качества ио-

собенности построения карьеры винду-

стриальной сфере. Возможности 

высшегоисреднегопрофессиональногооб

разованиявподготовкеспециалистовдлял

егкойпромышленности. 

  

20. Тема 20. Рос-

сияумная: наука 

иобразова-

ние(1час) 

Отраслевое Знакомство обучающихся с рольюнау-

кииобразованияв экономикенашей стра-

ны. Достижения России вотраслях науки 

и образования, актуальные задачи и пер-

спективыразви-

тия.Работодатели,ихгеографическаяпред

ставленность, перспективная потребно-

стьв кадрах. 

Основныепрофессииисодержаниепрофес

сиональнойдеятельно-

сти.Вариантыпрофессиональногообразов

ания. Профессионально  важные качест-

ваи особенности построения карьеры в 

науке и образовании. 

Возможностивысшегоисреднегопрофесс

иональногообразованиявподготовкеспец

иалистовдляизучаемых отраслей. 

  

21. Тема 21. Прак-

тико-

ориентирован-

ноезанятие(1 

час) 

Практико-

ориенти-

рованное 

Занятие    направлено    на     углубление    

представлений о профессиях в изучен-

ныхобластях. Педагогу предлагает сявы-

борв тематике занятия из двух возмож-

ных. 

Обучающиеся   получают  задания   от   

специалиста (в видеоролике или в фор-

мате презентации, в 

зависимостиоттехническихвозможносте

йобразовательнойорганизации) и, благо-

даря их выполнению, уточняют 

своигипотезыопредметепрофессиональн

ойдеятельности,условиях работы, лич-

ных качествах, целях и ценностяхпро-

фессионаловвпрофес-

сии,ихкомпетенциях,особенностяхобраз

ования. Наматериале профессийизотрас-

лей(навыбор):добычаипереработка,легка

япромышленность;наукаиобразование. 
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22. Тема 22. Рос-

сияиндустри-

альная:тяжелая 

промышлен-

ность,машиност

роение(1час) 

Отраслевое Знакомствообучающихсясрольютяжелой

промышленности и машиностроения в 

экономике нашейстра-

ны.ДостиженияРоссиивтяжелойпромыш

ленностиимашинострое-

нии,актуальныезадачииперспективыразв

ития. Крупнейшие работодатели, их гео-

графическаяпредставлен-

ность,перспективнаяпотребностьвкадрах

.Основныепрофессииисодержаниепрофе

ссиональнойдеятельно-

сти.Вариантыпрофессиональногообразов

ания. Профессионально важные  качест-

ва и особенности построения карьеры в 

индустриальной сфере. 

Возможностивысшегоисреднегопрофесс

иональногообразованиявподготовкеспец

иалистов  для  тяжелой промышленно-

стии машиностроения. 

  

23. Тема23.Россия 

безопасная: во-

енно-

промышлен-

ныйком-

плекс(1час) 

Отраслевое Знакомствообучающихсясрольювоенно-

промышленногокомплексавэкономикена

шейстраны. Достижения России в отрас-

лях военно-промышленного комплек-

са,актуальныезадачииперспективыразви

тия.Крупнейшиеработодатели,ихгеограф

ическаяпредставлен-

ность,перспективнаяпотребностьвкадрах

.Основныепрофессиии содержание про-

фессиональной деятельно-

сти.профессиональногообразования. 

  

24. Тема 24. Прак-

тико-

ориентирован-

ноезанятие(1 

час) 

Практико-

ориенти-

рованное 

Занятие    направлено    на     углубление    

представленийопрофессияхвизученныхо

бла-

стях.Педагогупредлагаетсявыборвтемати

кезанятияиздвухвозможных. 

Обучающиеся   получают     задания     

от специалиста(в видеоролике или в 

формате презентации, в 

зависимостиоттехническихвозможносте

йобразовательнойорганизации) и, благо-

даря их выполнению, уточняют 

своигипотезыопредметепрофессиональн

ойдеятельности,условиях работы, лич-

ных качествах, целях и ценностяхпро-

фессионаловвпрофес-

сии,ихкомпетенциях,особенностяхобраз

ования. 

Наматериалепрофессийизотрас-

лей(навыбор):тяжелаяпромышленностьи

машиностроение;военно-

промышленныйкомплекс. 
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25. Тема 25. Рос-

сияум-

ная:программир

ованиеителе-

коммуника-

ции(1час) 

Отраслевое Знакомствообучающихсясрольюпрограм

мированияителекоммуникацийвэкономи

кенашейстраны.Достижения    России    

в    отраслях    программированияи теле-

коммуникаций, актуальные задачи и 

перспективыразви-

тия.Работодатели,ихгеографическаяпред

ставленность, перспективнаяпотребно-

стьвкадрах. Основные профессииисо-

держание профессиональнойдеятельно-

сти.Вариантыпрофессиональногообразов

ания. 

  

26. Тема 26. Рос-

сиякомфорт-

ная:строительст

во иархитекту-

ра(1час) 

Отраслевое Знакомство   обучающихся     с ролью 

строительстваи архитектуры в экономи-

ке нашей страны. 

ДостиженияРоссиивотрасляхстроительст

ваиархитектуры,актуальные задачи и 

перспективы развития. Крупнейшиера-

ботодате-

ли,ихгеографическаяпредставленность,п

ерспективнаяпотребностьвкад-

рах.Основныепрофессиии содержание 

профессиональной деятельности. Вари-

антыпрофессиональногообразования. 

  

27. Тема 27. Прак-

тико-

ориентирован-

ноезанятие(1 

час) 

Практико-

ориенти-

рованное 

Занятие    направлено    на  углубление 

представленийопрофессияхвизученныхо

бластях. Педагогу предлагаетсявыбор 

втематикезанятияиздвухвозможных. 

Обучающиеся   получают задания  от  

специалиста(в видеоролике или в фор-

мате презентации, в 

зависимостиоттехническихвозможносте

йобразовательнойорганизации) и, благо-

даря их выполнению, уточняют 

своигипотезыопредметепрофессиональн

ойдеятельности,условиях работы, лич-

ных качествах, целях и ценностяхпро-

фессионаловвпрофес-

сии,ихкомпетенциях,особенностяхобраз

ования. 

На материале профессийизотрас-

лей(навыбор):программированиеителеко

ммуникации; 

строительствоиархитектура. 

  

28. Тема 28. Рос-

сиясоциальная: 

сервиситу-

ризм(1час) 

Отраслевое Знакомствообучающихсясрольюизучаем

ыхотраслейв экономике нашей страны. 

Достижения России в сервисеитуриз-

ме,актуальныезадачииперспективыразви

тия.Крупнейшиеработодатели,ихгеограф

ическаяпредставлен-

ность,перспективнаяпотребностьвкадрах

.Основныепрофессииисодержаниепрофе

ссиональнойдеятельно-

сти.Вариантыпрофессиональногообразов

ания. 
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29. Тема 29. Росси-

якреативная: 

искусствоиди-

зайн(1час) 

Отраслевое Знакомствообучающихсясрольюкреатив

нойсферывэкономикенашейстра-

ны.ДостиженияРоссиивотрасляхискусст

ва и дизайна, актуальные задачи ипер-

спективыразвития.  Крупнейшие  рабо-

тодатели:    агрохолдинги, ихгеографи-

ческая представленность, перспектив-

наяпотребность в кадрах. Основные 

профессии и содержаниепрофессио-

нальной деятельности. Вариантыпро-

фессиональногообразования. 

Профессионально  важные качества и 

особенности построения карьеры в креа-

тивной сфере. Возможности высшего 

исреднего профессионального образова-

ниявподготовкеспециалистовдля   ис-

кусства и дизайна. 

  

32. Тема 32. Рос-

сиябезопасная: 

вооруженные 

си-

лы,гражданская 

оборона(1час) 

Отраслевое Знакомствообучающихсясотрасля-

ми«вооружённыесилы, гражданская 

оборона» в экономике нашей стра-

ны.ДостиженияРоссиив этихотрас-

лях,актуальные задачии перспективы 

развития. Государство как работода-

тель,перспективнаяпотребностьвкадрах.

Основныепрофессиии содержание про-

фессиональной деятельности. Вариан-

тыпрофессиональногообразования. 

Профессионально важные качестваиосо-

бенностипостроениякарьеры. Возможно-

сти высшего и среднего профессиональ-

ного образования в подготовке специа-

листов для вооруженныхсили граждан-

ской обороны 

  

33. Тема 33. Прак-

тико-

ориентирован-

ное занятие (1 

час) 

Практико-

ориенти-

рованное 

Занятиенаправлен  на углубление пред-

ставленийо профессияхвизученныхобла-

стях. Педагогу предлагается выборвте-

матикезанятияиздвухвозможных. 

Обучающиеся  получают задания  от     

специалиста(в видеоролике или в фор-

мате презентации, в зависимости от 

техническихвозможностейобразовательн

ойорганизации) и, благодаря их выпол-

нению, уточняют свои гипотезыо пред-

метепрофессиональнойдеятельно-

сти,условиях работы, личных качествах, 

целях и ценностяхпрофессионаловвпро-

фессии, их компетенциях, особенностя-

хобразования. Наматериалепрофессийи-

зотраслей(навыбор): животноводство, 

селекцияигенетика; вооруженныеси-

лы,гражданскаяоборона. 

  

34. Тема 34. 

Рефлексивное 

занятие (1час) 

Рефлек-

сивное 

Итогиизучениякурсазагод. Чтобылоса-

мымважныеивпечатляющим. Какиедей-

ствияв областивыборапрофессиисовер-

шили ученики загод(в  урочнойивне-

урочнойдеятельности, практико-

ориентированном модуле, дополнитель-

номобразованииит.д.). 

Самооценка собственных результатов. 

Оценкакурса обучающимися, ихпредло-

жения. 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы 

предпринимательства»/ «Финансовая грамотность» 

Курс «Основы предпринимательства» в 11-12 классах направлен на решение образова-

тельных задач расширения кругозора учащихся о современном мире и роли предприниматель-

ства в нем. Изучение курса способствует воспитанию экономически грамотного гражданина 

страны, обладающего качествами лидера, умеющего принять решение и прогнозиро-вать его 

последствия, уважающего экономические права и свободы других людей, готового поделиться 

своими знаниями и опытом, предприимчивого и ответственного хозяина своего бизнеса. Изу-

чение данной дисциплины рекомендуется в старших классах средней общеобразовательной 

школы независимо от дальнейшего профиля обучения, так как экономическая и правовая под-

готовка необходима каждому гражданину России для успешной деятельности в условиях ры-

ночной экономики. 

В процессе изучения курса ставятся задачи: ознакомление с многообразием профессий, 

их особенностями; углубление знаний о себе как личности в окружающем мире; формирова-

ние умений оценивать и соотносить свои возможности с требованиями профессии для предот-

вращения неудовлетворенности и прогрессировании заболеваний глаз; формирование потреб-

ности в приобретении социально значимых качеств  (саморазвитие, самовоспитание, самосо-

вершенствование); ориентация учащихся на выбор дальнейшего обучения в школе или в спе-

циализированном учебном заведении после 10-го класса, затем предпрофессиональная подго-

товка к моменту окончания школы; ориентация на осознанный выбор профессий, учебного 

заведения, места будущей работы с учетом своих возможностей. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Основы предпринимательства»/ 

«Финансовая грамотность» 

Тема 1 Становление предпринимательства.  

Понятие и сущность предпринимательства. Признаки предпринимательской деятельно-

сти. Функции и условии предпринимательской деятельности.  

Классификация предприятий. Субъекты предпринимательской деятельности.  Физиче-

ские и юридические лица как субъекты предпринимательства. Практическая работа № 

1 Составление таблицы: «Субъекты предпринимательской деятельности».  

История развития учения о предпринимательстве: Краткая характеристика теорий о 

предпринимательстве в 18-19 вв. Предпринимательство в классических экономических теори-

ях. Развитие учения о предпринимательстве в XX в.  История предпринимательства в России. 

Российское предпринимательство в период крепостного права. Развитие предпринимательства 

в России в пореформенный период. Предпринимательство в СССР.  

Виды предпринимательской деятельности: Производственная предпринимательская 

деятельность. Предпринимательская деятельность на рынке ценных бумаг. Предприниматель-

ская деятельность на рынке банковских услуг. Предпринимательская деятельность на рынке 

страховых услуг. Посредническое предпринимательство. Предпринимательская деятельность 

в области экономики и бухгалтерского учета.    

Организационно-правовые формы предпринимательства. Товарищества: полные и то-

варищества на вере. Общества: Общества с ограниченной ответственностью, Акционерные 

общества, публичные и не публичные АО. Унитарные предприятия. Производственные коо-

перативы, Крестьянские (фермерские) хозяйства. Хозяйственные партнерства. Практическая 

работа № 2. Составление таблицы: «Формы предпринимательства».  

Индивидуальная предпринимательская деятельность. Понятие об индивидуальной 

предпринимательской деятельности. Государственная регистрация индивидуальных предпри-

нимателей. Основные преимущества и недостатки. Налоги и сборы ИП.  Несостоятельность 

индивидуального предпринимателя.  

Малое предпринимательство. Понятие:  малое предпринимательство. Налогообложение 

малых предприятии.  

Государственная поддержка предпринимательства. Виды государственных программ 

поддержки: Финансовая: субсидии, гранты, льготы. Имущественная: предоставление прав на 
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пользование государственным имуществом на льготных условиях. Информационная: создание 

федеральных и региональных информационных систем. Консультационная: профессиональ-

ные консультации в виде обучающих курсов о создании и ведении бизнеса 

Тема 2 Мотивация к предпринимательской деятельности.  

Предпринимательское право. Понятие о предпринимательском праве, правовая грамот-

ность предпринимателя. Нормы и источники права. Ответственность предпринимателей: уго-

ловная, административная дисциплинарная. Коррупционная составляющая предприниматель-

ской деятельности. Понятие: коррупция в предпринимательстве. Классификация коррупцион-

ных деяний в сфере предпринимательства. Уголовная ответственность за коррупцию в сфере 

предпринимательского права. Практическая работа № 4 Решение задач по формам ответст-

венности за нарушение норм предпринимательского права.  

Самоменеджмент предпринимателя, основные цели самоменеджмента. Понятие: само-

менеджмент. Основные этапы процесса самоменеджмента. Мотивация в деятельности пред-

принимателя. Внутренние и внешние мотивы деятельности. Моральное и материальное сти-

мулирование. Обучение предпринимательству в зарубежных странах. Бизнес-школы в США, 

Англии и Франции.  

Тема 3.1. Производство товаров и услуг как основа предпринимательства. 

Предпринимательская идея. Понятие о предпринимательской идее. Банк предпринима-

тельских идей. Технология принятия решений. Бизнес-план. Понятие о бизнес-плане. Функ-

ции и структура бизнес-плана. Виды планирования: краткосрочное, среднесрочное, стратеги-

ческое (долгосрочное). Разделы бизнес-плана. Методы составления бизнес-плана. Методика 

UNIDO, Методика ТАСИС (программа «технического содействия»), Методика ЕБРР (упро-

щенная схема Европейского банка реконструкции и развития), Структура бизнес-плана в рам-

ках стандартов Ernst&Young, Методика KPMG. Практическая работа № 5. Изучение проектов 

бизнес-планирования. Практическая работа № 6. Составление собственного проекта бизнес-

плана.  Практическая работа № 7. Составление собственного проекта бизнес-

плана. Практическая работа № 8. Защита собственного проекта бизнес-плана. Практическая 

работа № 9. Защита собственного проекта бизнес-плана. Практическая работа № 10. Защита 

собственного проекта бизнес-плана. 

Планируемые результаты курса внеурочной деятельности «Основы предприни-

мательства»/ «Финансовая грамотность» 

  В результате изучения учебного предмета по внеурочной деятельности: «Основы 

предпринимательской деятельности» 

Выпускник научится: 

- руководствоваться правовыми основами предпринимательской деятельности в РФ; 

- понимать, что такое личный доход; 

- знать, что такое личные расходы; 

- понимать различия между расходами на товары и услуги первой необходимости и 

расходами на дополнительные нужды; 

- различать регулярные и нерегулярные источники дохода; 

- давать финансово грамотную оценку расходам на различные потребности и желания; 

- понимать, какими налогами облагаются доходы (подоходный налог, отчисления на 

пенсию и т. п.); 

- различать заработную плату до уплаты подоходного налога и заработную плату после 

уплаты подоходного налога; 

- различать краткосрочные и долгосрочные потребности и определять приоритетные 

траты; 

- иметь общее представление о налогах; 

- понимать основные принципы кредитования; 

- сравнивать доходность различных инвестиционных продуктов; 

- заключать хозяйственные договоры; 

- распределять обязанности между участниками ИТД; 
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- нормировать оборотные средства; 

- рассчитывать фонд заработной платы; 

- разрабатывать ценовую стратегию; 

- управлять рисками; 

- составлять бизнес-план; 

- реорганизовывать или ликвидировать предприятие. 

Выпускник может научится: 

- определять виды ответственности за нарушения законодательства о предпринима-

тельской деятельности; 

- определять пути повышения дохода; 

- применять на практике общие принципы управления расходами; 

- планировать доходы и расходы; 

- контролировать спонтанные покупки, не выходить за рамки бюджета; 

- вести запись доходов и расходов; 

- осознавать мотивы и цели (необходимость) получения кредита. 

- сравнивать различные виды страховых продуктов и делать выбор на основе жизнен-

ных целей и обстоятельств, событий жизненного цикла; 

- сформировать критическое мышление по отношению к рекламе финансовых продук-

тов и услуг. 

- переводить валюту с помощью курса Центробанка РФ; 

- проектировать организационную структуру индивидуального предприятия; 

- культуре предпринимательской деятельности; 

- лицензировать предпринимательскую деятельность; 

- классифицировать доходы и расходы предприятия; 

- управлять персоналом. 

Личностными результатами изучения курса «Основы предпринимательства» с 11 по 

12 класс являются: 

- развитие личностных, в том числе этических качеств, обеспечивающих защищенность 

обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в условиях кризисного 

развития экономики; экономически грамотное поведение в профессиональной деятельности и 

в быту при определенных экономических ситуациях; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли экономических компетенций в 

этом; 

- самостоятельно добывать новые для себя экономические знания, используя для этого 

доступные источники информации; 

-умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

заданий; 

-умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития. 

Метапредметными результатами изучения курса «Основы предпринимательства» с 

11 по 12 класс являются: 

использовать различные виды познавательной деятельности для решения экономиче-

ских задач, применять основные методы познания (наблюдение, описание, анализ) для изуче-

ния различных сторон экономической действительности; 

овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную по-

зицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать соответст-

вующие правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в конкретной 

жизненной ситуации с целью их разрешения; 

умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

использовать различные источники для получения экономической информации, умение 

оценить её достоверность; 



 

381 

 

анализировать и представлять информацию в различных видах; 

публично представлять результаты самостоятельной работы над темами, вести дискус-

сии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации. 

Предметными: результатами изучения курса «Основы предпринимательства»  с 11 по 

12 класс являются: 

владение основополагающими экономическими понятиями, законами и теориями; уве-

ренное использование экономической терминологии; 

владение основными методами научного познания, используемыми в экономике; 

сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные ре-

шения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и прини-

мать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в 

целом; 

понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической дея-

тельности отдельных людей и общества, сформированность уважительного отношения к чу-

жой собственности; 

умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупа-

теля, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, налогоплательщика); 

способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической дея-

тельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного 

рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных ис-

точниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практиче-

ских задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализо-

вывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний и ценностных ориентиров. 

Частными предметными результатами обучения основ предпринимательской деятель-

ности, на которых основываются общие результаты, являются: 

понимание и способность объяснять такие экономические показатели как экономиче-

ское содержание предпринимательской деятельности: объекты, субъекты и цели предприни-

мательства; типы предпринимательских решений; основы налогообложения и бухгалтерского 

учета предпринимательской деятельности в Российской Федерации; основы построения опти-

мальной структуры предпринимательской деятельности; 

умения анализировать проблемы экономического характера при анализе предпринима-

тельской деятельности; предпринимать обоснованные предпринимательские решения; анали-

зировать финансовые документы субъектов предпринимательской деятельности и делать 

обоснованные выводы о хозяйственной деятельности данного субъекта; систематизировать и 

обобщать информацию по отдельным вопросам предпринимательской деятельности; 

владение методами и приёмами анализа предпринимательской деятельности; 

основами бухгалтерского учета предпринимательской деятельности субъектов малого 

предпринимательства в Российской Федерации; методикой составления бизнес-плана; биб-

лиографического поиска, с привлечением современных информационных технологий. 

 

2.4. Программа формирования универсальных учебных действий. 

Целевой раздел. 

На уровне среднего общего образования продолжается формирование универсальных 

учебных действий (далее – УУД), систематизированный комплекс которых закреплен во 

ФГОС СОО. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей раз-



 

382 

 

вития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД целенаправленно формируются 

в дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня 

развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Одно-

временно с возрастанием сложности выполняемых действий повышается уровень их рефлек-

сивности (осознанности). Переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет стар-

ший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. УУД в процессе взросления 

из средства успешности решения предметных задач постепенно превращаются в объект рас-

смотрения, анализа. Развивается способность осуществлять широкий перенос сформирован-

ных УУД на внеучебные ситуации. Выработанные на базе предметного обучения и отрефлек-

сированные, УУД используюся как универсальные в различных жизненных контекстах.  

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за 

счет умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, управлять своей деятельно-

стью в открытом образовательном пространстве. Развитие регулятивных действий напрямую 

связано с развитием коммуникативных УУД. Обучающиеся осознанно используют коллектив-

но-распределенную деятельность для решения разноплановых учебных, познавательных, ис-

следовательских, проектных, профессиональных задач, для эффективного разрешения кон-

фликтов. Старший школьный возраст является ключевым для развития познавательных УУД и 

формирования собственной образовательной стратегии. Появляется сознательное и разверну-

тое формирование образовательного запроса, что особенно важно с учетом повышения вариа-

тивности на уровне среднего общего образования, когда обучающийся оказывается в ситуации 

выбора уровня изучения предметов, профиля и подготовки к выбору будущей профессии.  

Программа развития УУД направлена на повышение эффективности освоения обу-

чающимися основной образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных дейст-

вий; формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования. 

Программа формирования УУД призвана обеспечить: 

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределе-

нию; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы зна-

чимых социальных и межличностных отношений; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной дея-

тельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, фор-

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

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, на-

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

ориентированного результата; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ, 

включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией выпол-

ненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного использования 

ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества; 

возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуника-

тивных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной дея-

тельности. 

Содержательный раздел. 
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Программа формирования УУД у обучающихся содержит: 

описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм;  

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 

Содержание среднего общего образования определяется программой среднего общего 

образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы (далее – 

ФРП) отражают определенные во ФГОС СОО УУД в трех своих компонентах: 

как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета на уровне среднего общего образования»; 

в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания; 

в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и те-

матическом планировании по отдельным предметным областям. 

Русский язык и литература. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов различных функцио-

нальных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; устанавливать ос-

нования для сравнения литературных героев, художественных произведений и их фрагментов, 

классификации и обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с другими произведе-

ниями русской и зарубежной литературы, интерпретациями в различных видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в наблюдении 

(например, традиционный принцип русской орфографии и правописание чередующихся глас-

ных и другие); при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-

литературного процесса; анализировать изменения (например, в лексическом составе русского 

языка) и находить закономерности; формулировать и использовать определения понятий; тол-

ковать лексическое значение слова путём установления родовых и видовых смысловых ком-

понентов, отражающих основные родо-видовые признаки реалии; 

выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем (напри-

мер, схем сложного предложения с разными видами связи); графических моделей (например, 

при объяснении правописания гласных в корне слова, правописании «н» и «нн» в словах раз-

личных частей речи) и другие; 

разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учётом анализа имеющихся 

данных, представленных в виде текста, таблицы, графики и другие; 

оценивать соответствие результатов деятельности её целям; различать верные и невер-

ные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст; 

развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учётом собст-

венного речевого и читательского опыта; 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художест-

венном произведении, рассматривать ее всесторонне;  

устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных произ-

ведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; сопоставлять 

текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы, интерпретациями в раз-

личных видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе 

при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного 

процесса. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 
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исследовательские действия: 

формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лексической соче-

таемости слов, об особенности употребления стилистически окрашенной лексики и другие);  

выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно-выразительных 

средств языка, о причинах изменений в лексическом составе русского языка, стилистических 

изменений и другие), обосновывать, аргументировать суждения;  

анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой задачи, 

критически оценивать их достоверность;  

уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, при подборе 

примеров о роли русского языка как государственного языка Российской Федерации, средства 

межнационального общения, национального языка русского народа, одного из мировых язы-

ков и другие); 

уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и способы дей-

ствия в собственную речевую практику (например, применять знания о нормах произношения 

и правописания, лексических, морфологических и других нормах); уметь переносить знания, в 

том числе полученные в результате чтения и изучения литературных произведений, в познава-

тельную и практическую области жизнедеятельности; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе ли-

тературного материала, проявлять устойчивый интерес к чтению как средству познания отече-

ственной и других культур; 

владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами современного литературоведения; определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию инфор-

мации из энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, государст-

венных электронных ресурсов учебного назначения; оценивать достоверность информации, её 

соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её целевой 

аудитории, выбирать оптимальную форму её представления и визуализации (презентация, 

таблица, схема и другие); 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информацион-

ной безопасности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письмен-

ной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные те-

мы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргу-

ментированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных зна-

ков;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; корректно вы-

ражать своё отношение к суждениям собеседников, проявлять уважительное отношение к оп-

поненту и в корректной форме формулировать свои возражения, задавать вопросы по сущест-

ву обсуждаемой темы;  

логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения; само-

стоятельно выбирать формат публичного выступления и составлять устные и письменные тек-

сты с учётом цели и особенностей аудитории; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми иной куль-

туры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать действия 
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по их достижению;  

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий ре-

зультат;  

уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в устной и пись-

менной форме; 

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

тической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть инициативным; 

участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, разрабаты-

вать индивидуальный и (или) коллективный учебный проект.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить не-

обходимые коррективы;  

оценивать приобретённый опыт, в том числе речевой; анализировать и оценивать соб-

ственную работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие; 

осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, 

уметь предупреждать их), давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учётом целей и условий общения; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной литера-

туре; оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части культуры; вы-

являть взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности; 

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

числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и 

проблем, поставленных в художественных произведениях. 

Иностранный язык. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические и исследовательские действия: 

анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли средства-

ми иностранного и родного языков; 

распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений иностранного 

языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их; 

выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного 

языка (например, грамматических конструкции и их функций); 

сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний на иностранном 

языке;  

различать в иноязычном устном и письменном тексте – факт и мнение;  

анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных и письмен-

ных высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего использования результатов 

анализа в собственных высказывания; 

проводить по предложенному плану небольшое исследование по установлению осо-

бенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, грамматических), со-

циокультурных явлений; 

формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверку гипотезы;  

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого на-

блюдения за языковыми явлениями; 

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде электрон-

ной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке или во внеурочной деятель-

ности;  

проводить небольшое исследование межкультурного характера по установлению соот-

ветствий и различий в культурных особенностях родной страны и страны изучаемого языка.  
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Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и 

аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, с полным пониманием); 

полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработ-

ки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана, тези-

сов); 

оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, крити-

чески оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксиро-

вать противоречия в информационных источниках; 

соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания 

на иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях в соответствии с условиями 

и целями общения; 

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

средств изучаемого иностранного языка; 

выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, таб-

лица, схема и другие) в соответствии с коммуникативной задачей; 

осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида тек-

ста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным по-

ниманием, с нахождением интересующей информации); 

выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной 

задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений); 

публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной ра-

боты, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории;  

осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках выбранного 

профиля с целью решения поставленной коммуникативной задачи.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

планировать организацию совместной работы, распределять задачи, определять свою 

роль и координировать свои действия с другими членами команды;  

выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодей-

ствия;  

оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать 

поиск совместного решения поставленной задачи); 

корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, новых дан-

ных или информации; 

осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормы меж-

культурного общения. 

Математика и информатика. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 

выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между поня-

тиями; формулировать определения понятий;  

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать взаимосвязи 

и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для вы-

явления закономерностей и противоречий;  

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрица-
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тельные, единичные, частные и общие; условные; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозак-

лючений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать 

собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать иско-

мое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установле-

нию особенностей математического объекта, понятия, процедуры, по выявлению зависимо-

стей между объектами, понятиями, процедурами, использовать различные методы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного на-

блюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обоб-

щений, прогнозировать возможное их развитие в новых условиях. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и интерпрети-

ровать информацию различных видов и форм представления; систематизировать и структури-

ровать информацию, представлять ее в различных формах;  

оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным критериям, 

воспринимать ее критически;  

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для ре-

шения задачи; 

анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, обобщать, 

моделировать математически: делать чертежи и краткие записи по условию задачи, отобра-

жать графически, записывать с помощью формул; 

формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить следствия; рас-

познавать неверные утверждения и находить в них ошибки;  

проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского характе-

ра, выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, применяя индукцию, дедук-

цию, аналогию, математические методы; 

создавать структурированные текстовые материалы с использованием возможностей 

современных программных средств и облачных технологий, использовать табличные базы 

данных;  

использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов, 

оценивать соответствие модели моделируемому объекту или процессу; представлять резуль-

таты моделирования в наглядном виде. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку 

зрения в устных и письменных текстах; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, ре-

шаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои сужде-

ния с суждениями других участников диалога; в корректной форме формулировать разногла-

сия и возражения; 

представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты и ход 

эксперимента, исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляя пояснениями, 

обоснованиями в вербальном и графическом виде; самостоятельно выбирать формат выступ-
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ления с учетом задач презентации и особенностей аудитории; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и другие), используя преимущества командной и индивидуальной работы при реше-

нии учебных задач; планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, 

договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами ко-

манды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учетом имею-

щихся ресурсов и собственных возможностей и корректировать с учетом новой информации;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, самоконтроля 

процесса и результата решения математической задачи;  

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррек-

тивы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной самостоятель-

ности, затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяснять причины достижения 

или недостижения результатов деятельности. 

Естественнонаучные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, химических, 

биологических явлениях, например, анализировать физические процессы и явления с исполь-

зованием физических законов и теорий, например, закона сохранения механической энергии, 

закона сохранения импульса, газовых законов, закона Кулона, молекулярно-кинетической тео-

рии строения вещества, выявлять закономерности в проявлении общих свойств у веществ, от-

носящихся к одному классу химических соединений; 

определять условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений), на-

пример, инерциальная система отсчёта, абсолютно упругая деформация, моделей газа, жидко-

сти и твёрдого (кристаллического) тела, идеального газа;  

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 

применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь преобразо-

вывать модельные представления при решении учебных познавательных и практических за-

дач, применять модельные представления для выявления характерных признаков изучаемых 

веществ и химических реакций; 

выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом получения 

новых знаний о веществах и химических реакциях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оцени-

вать риски последствий деятельности, например, анализировать и оценивать последствия ис-

пользования тепловых двигателей и теплового загрязнения окружающей среды с позиций эко-

логической безопасности; влияния радиоактивности на живые организмы безопасности; пред-

ставлений о рациональном природопользовании (в процессе подготовки сообщений, выполне-

ния групповых проектов); 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, объяс-

нять основные принципы действия технических устройств и технологий, таких как: ультразву-

ковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, телефон, СВЧ-

печь; и условий их безопасного применения в практической жизни. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 

проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного магнита на 

рамку с током; явления электромагнитной индукции, зависимости периода малых колебаний 
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математического маятника от параметров колебательной системы;  

проводить исследования зависимостей между физическими величинами, например: за-

висимости периода обращения конического маятника от его параметров; зависимости силы 

упругости от деформации для пружины и резинового образца; исследование остывания веще-

ства; исследование зависимости полезной мощности источника тока от силы тока;  

проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы о прямой 

пропорциональной зависимости между дальностью полёта и начальной скоростью тела; о не-

зависимости времени движения бруска по наклонной плоскости на заданное расстояние от его 

массы; проверка законов для изопроцессов в газе (на углубленном уровне); 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми по-

нятиями и методами, например, описывать изученные физические явления и процессы с ис-

пользованием физических величин, например: скорость электромагнитных волн, длина волны 

и частота света, энергия и импульс фотона; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области деятельности, на-

пример, распознавать физические явления в опытах и окружающей жизни, например: отраже-

ние, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света (на базо-

вом уровне); 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать качест-

венные задачи, в том числе интегрированного и межпредметного характера; решать расчётные 

задачи с неявно заданной физической моделью, требующие применения знаний из разных раз-

делов школьного курса физики, а также интеграции знаний из других предметов естественно-

научного цикла; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, например, ре-

шать качественные задачи с опорой на изученные физические законы, закономерности и физи-

ческие явления (на базовом уровне); 

проводить исследования условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения; 

конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости; изучение устойчивости твёрдого тела, 

имеющего площадь опоры. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, подготавливать со-

общения о методах получения естественнонаучных знаний, открытиях в современной науке; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач, использовать информационные 

технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления информации при 

подготовке сообщений о применении законов физики, химии в технике и технологиях; 

использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками информации 

в области естественнонаучного знания, проводить их критический анализ и оценку достовер-

ности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точку зрения;  

при обсуждении физических, химических, биологических проблем, способов решения 

задач, результатов учебных исследований и проектов в области естествознания; в ходе дис-

куссий о современной естественнонаучной картине мира; 

работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, проведении и 

интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных источников информации по 

изучаемой теме; при анализе дополнительных источников информации; при обсуждении во-

просов межпредметного характера (например, по темам «Движение в природе», «Теплообмен 

в живой природе», «Электромагнитные явления в природе», «Световые явления в природе»).  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, химии, 
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биологии, выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи;  

самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач по физике и 

химии, план выполнения практической или исследовательской работы с учетом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей;  

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за ре-

шение в групповой работе над учебным проектом или исследованием в области физики, хи-

мии, биологии; давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе выполнения опытов, 

проектов или исследований, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие ре-

зультатов целям;  

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения при 

решении качественных и расчетных задач;  

принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении резуль-

татов учебных исследований или решения физических задач.  

Общественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 

характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские духовно-

нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловленность, актуаль-

ность в современных условиях;  

самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их всесторонне 

на основе знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодей-

ствии основных сфер и социальных институтов;  

устанавливать существенные признак или основания для классификации и типологиза-

ции социальных явлений прошлого и современности; группировать, систематизировать исто-

рические факты по самостоятельно определяемому признаку, например, по хронологии, при-

надлежности к историческим процессам, типологическим основаниям, проводить классифи-

кацию стран по особенностям географического положения, формам правления и типам госу-

дарственного устройства; 

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

подсистем и элементов общества, например, мышления и деятельности, экономической дея-

тельности и проблем устойчивого развития, макроэкономических показателей и качества жиз-

ни, изменениями содержания парниковых газов в атмосфере и наблюдаемыми климатически-

ми изменениями; 

оценивать полученные социально-гуманитарные знания, социальные явления и собы-

тия, их роль и последствия, например, значение географических факторов, определяющих 

остроту глобальных проблем, прогнозы развития человечества, значение импортозамещения 

для экономики нашей страны; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оцени-

вать риски последствий деятельности, например, связанные с попытками фальсификации ис-

торических фактов, отражающих важнейшие события истории России. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для формули-

рования и обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) с использования фактиче-

ского материала, в том числе используя источники социальной информации разных типов; 

представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ со-

циальной и междисциплинарной направленности; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания (реконст-

рукции) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории 

родного края, истории России и всемирной истории; 

формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или предло-

женной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории и 
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сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию; 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить ар-

гументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; са-

мостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их ре-

шения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предла-

гаемые варианты решений при выполнении практических работ; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов изучения социальных явлений и процес-

сов в социальных науках, включая универсальные методы науки, а также специальные методы 

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

ное прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод; владеть 

элементами научной методологии социального познания. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов и 

различать в ней события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипоте-

зы и теории, обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран;  

извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести целена-

правленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать 

обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, 

осуществлять анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий для анализа 

социальной информации о социальном и политическом развитии российского общества, на-

правлениях государственной политики в Российской Федерации, правовом регулировании 

общественных процессов в Российской Федерации, полученной из источников разного типа в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требова-

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

норм, норм информационной безопасности; 

оценивать достоверность информации на основе различения видов письменных исто-

рических источников по истории России и всемирной истории, выявления позиции автора до-

кумента и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, 

достоверности содержания. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания осо-

бенностей политического, социально-экономического и историко-культурного развития Рос-

сии как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и обычаями 

народов России; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей каждого 

члена коллектива при участии в диалогическом и полилогическом общении по вопросам раз-

вития общества в прошлом и сегодня; 

ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с соци-

ально-гуманитарной подготовкой. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ста-

вить и формулировать собственные задачи с использованием исторических примеров эффек-

тивного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, дос-

тижения общих целей в деле политического, социально-экономического и культурного разви-

тия России; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности, 

используя социально-гуманитарные знания для взаимодействия с представителями других на-

циональностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, ориен-
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тации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организации дея-

тельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный про-

ект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по вы-

бранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельно-

сти, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятель-

ности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного приме-

нения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя 

знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представ-

лен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информацион-

ного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженер-

ного. 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, при-

званную обеспечивать формирование у них опыта применения УУД в жизненных ситуациях, 

навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучаю-

щимися младшего и старшего возраста, взрослыми, на уровне среднего общего образования, 

имеет свои особенности.  

На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в значи-

тельной степени функции инструментов учебной деятельности полидисциплинарного харак-

тера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. Обучающиеся самостоятель-

но формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и дру-

гое. Используются элементы математического моделирования и анализа как инструмент ин-

терпретации результатов исследования. Проблематика и методология индивидуального проек-

та должны быть ориентированы на интеграцию знаний и использование методов двух и более 

учебных предметов одной или нескольких предметных областей. 

На уровне среднего общего образования обучающиеся определяют параметры и крите-

рии успешности реализации проекта. Презентация результатов проектной работы может про-

водиться не в школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачи-

вался. Если это социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному 

сообществу или сообществу волонтерских организаций. Если бизнес-проект – сообществу 

бизнесменов, деловых людей. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями проектной и 

исследовательской деятельности являются: социальное; бизнес-проектирование; исследова-

тельское; инженерное; информационное. 

Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, реферат, макет, 

опытный образец, разработка, информационный продукт, а также образовательное событие, 

социальное мероприятие (акция).  

Результаты работы оцениваются по определенным критериям. Для учебного исследо-

вания главное заключается в актуальности избранной проблемы, полноте, последовательно-
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сти, обоснованности решения поставленных задач. Для учебного проекта важно, в какой мере 

практически значим полученный результат, насколько эффективно техническое устройство, 

программный продукт, инженерная конструкция и другие. 

Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта должна осу-

ществляться с учетом специфики профиля обучения, а также образовательных интересов обу-

чающихся. Целесообразно соблюдать общий алгоритм педагогического сопровождения инди-

видуального проекта, включающий вычленение проблемы и формулирование темы проекта, 

постановку целей и задач, сбор информации/исследование/разработку образца, подготовку и 

защиту проекта, анализ результатов выполнения проекта, оценку качества выполнения. 

Процедура публичной защиты индивидуального проекта может быть организована по-

разному: в рамках специально организуемых в образовательной организации проектных 

«дней» или «недель», в рамках проведения ученических научных конференций, в рамках спе-

циальных итоговых аттестационных испытаний. Независимо от формата мероприятий, на за-

ключительном мероприятии отчетного этапа обучающимся должна быть обеспечена возмож-

ность:  

представить результаты своей работы в форме письменных отчетных материалов, гото-

вого проектного продукта, устного выступления и электронной презентации; 

публично обсудить результаты деятельности с обучающимися, педагогами, родителя-

ми, специалистами-экспертами, организациями-партнерами; 

получить квалифицированную оценку результатов своей деятельности от членов педа-

гогического коллектива и независимого экспертного сообщества (представители вузов, науч-

ных организаций и других). 

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной дея-

тельности должны быть известны обучающимся заранее. Параметры и критерии оценки про-

ектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с обучающимися. Оценке долж-

на подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика изменений, внесен-

ных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при 

этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесен-

ные с сохранением исходного замысла проекта. Для оценки проектной работы создается экс-

пертная комиссия, в которую входят педагоги и представители администрации образователь-

ных организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельно-

сти, в рамках которых выполняются проектные работы. 

Организационный раздел. 

Условия реализации программы формирования УУД должны обеспечить совершенст-

вование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся.  

Условия реализации программы формирования УУД включают: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организа-

ции; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников образователь-

ной организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализа-

ции программы формирования УУД, что может включать следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО; 

педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали 

во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной програм-

мы по УУД; 

педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 
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деятельности; 

педагоги владеют методиками формирующего оценивания;  

педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации об-

разовательного пространства на уровне среднего общего образования, обеспечивающих фор-

мирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями обще-

го и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной органи-

зации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, уров-

ня освоения предметного материала, учителя, учебной группы); 

использование дистанционных форм получения образования как элемента индивиду-

альной образовательной траектории обучающихся; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследователь-

скую деятельность; 

обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в волон-

терских организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методи-

чески единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и 

вне их.  

2.3. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания КГБОУ «Алтайская общеобразовательная школа № 2» 

(далее - Школа) – документ, призванный помочь создать и реализовать систему воспитатель-

ной работы, направленную на решение проблем гармоничного вхождения школьников в соци-

альный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Программа определяет, каким образом педагоги Школы (учитель, классный руководитель, за-

меститель директора по воспитательной работе, воспитатель, педагог дополнительного обра-

зования и т.п.) могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятель-

ности и тем самым сделать свою школу воспитывающей организацией.  

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»; Стратегии развития воспитания в Российской Федера-

ции на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряже-

ние Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р); Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 

№ 400); ФГОСНОО (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), ФГОСО-

ОО(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), ФГОССОО(Приказ Минобрнауки 

России от 17.05.2012 № 413);  приказаМинпросвещенияРФ № 712 от 11 декабря 2020 г. «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; приказа Министерства просве-

щения РФ от 18 мая 2023 г. № 371 “Об утверждении федеральной образовательной программы 

среднего общего образования”; письма Министерства просвещения Российской Федерации от 

18 июля 2022 г. № АБ-1951/06 «Об актуализации примерной рабочей программы воспитания», 

в соответствии с примерной программой воспитания, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 23.06.2022г. № 

3/22). 
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Рабочая программа воспитания Школы показывает систему работы с детьми в школе, 

содержит описание системы возможных форм и способов работы с детьми, разрабатывается 

для всех ступеней образования, т.е. имеет три модификации. 

В центре программы воспитания КГБОУ «Алтайская общеобразовательная школа № 2», 

находится личностное развитие обучающихся; формирование у них системных знаний о раз-

личных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение уча-

щимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовности обучающихся к саморазвитию; мотивации к познанию и 

обучению; формирование ценностных установок и социально-значимых качеств личности; ор-

ганизацию активного участия в социально-значимой деятельности.  

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации сис-

темной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллеги-

альных органов управления общеобразовательной организацией, в том числе советов обу-

чающихся, советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками обра-

зовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобще-

ние обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на ос-

нове российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, 

формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный; прило-

жение —календарный план воспитательной работы.  

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работни-

ки общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами общеобразова-

тельной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучаю-

щихся в общеобразовательной организации определяется содержанием российских базовых 

(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Россий-

ской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает ду-

ховно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осу-

ществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приори-

тетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоко-

нравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обла-

дающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в услови-

ях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

 

1.1 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, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  
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В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации в сфере образования цель воспитания обучающихся в КГБОУ «Алтайская общеобра-

зовательная школа № 2»: развитие личности, создание условий для самоопределения и социа-

лизации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в россий-

ском 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 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей сре-

де. 

Задачи воспитания: 

 усвоение детьми знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, ко-

торые выработало российское общество (социально значимых знаний);  

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие);  

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социо-

культурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, примене-

ния полученных знаний;  

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ 

в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися общеобразователь-

ных программ включают осознание российской гражданской идентичности, сформирован-

ность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как осо-

бого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осу-

ществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, сис-

темно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспи-

тания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрос-

лых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности. 

1.2 НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной, коррекционно - развивающей и 

воспитательной деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание— формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

 патриотическое воспитание— воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование рос-

сийского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание—воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традицион-

ных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справед-

ливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание— формирование эстетической культуры на основе рос-

сийских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного 

и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия— развитие физических способностей с учётом возможностей 
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и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрез-

вычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание —воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском об-

ществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание —формирование экологической культуры, ответствен-

ного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традицион-

ных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 

среды; 

 ценности научного познания— воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом лично-

стных интересов и общественных потребностей. 

.3 ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

на уровне среднего общего образования 
Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

 Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в поли-

культурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

 Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней россий-

ской государственности, с Российским государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем 

на основе исторического просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

 Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать суверенитет и 

достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать историческую правду. 

 Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка, прав и 

свобод сограждан. 

 Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, национальным, 

расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной дея-

тельности. 

 Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом самоуправлении, 

волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

 Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной культу-

ре, любовь к своему народу.  

 Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Российскому Оте-

честву, российскую культурную идентичность. 

 Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране — России. 

 Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их пра-

ва, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

 Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре народов 

России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального самоопределения. 

 Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с пози-

ций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, 

деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим 

ценностям. 

 Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого выбора 

и самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий народов России, их национальному 

достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

 Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального,межрелигиозного согласия людей, 

народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, отношения к религии и религи-

озной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

 Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных ценно-

стей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье де-

тей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 
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 Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и мировой 

культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству 

познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

 Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и мирового ху-

дожественного наследия. 

 Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального воздействия 

искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это влияние. 

 Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

 Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих способностей в 

разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетиче-

ское обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

 Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и безопасности, 

значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья других людей.  

 Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной среде. 

 Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, 

режим занятий и отдыха, регулярнуюфизическуюактивность), стремление к физическому совершенствованию, 

соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

 Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, употребления ал-

коголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, по-

нимание их вреда для физического и психического здоровья. 

 Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, психологиче-

ского), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного управления своим эмоциональным 

состоянием, развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных коллекти-

вах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовоевоспитание 

 Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, их 

вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского народа. 

 Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в доступных по 

возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости 

или наёмного труда. 

 Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, общеобразователь-

ной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблю-

дения законодательства. 

 Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к непрерывному 

образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

 Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, самообразова-

ния и профессиональной самоподготовки в информационном высокотехнологическом обществе, готовый учить-

ся и трудиться в современном обществе. 

 Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в россий-

ском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическоевоспитание 

 Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе понимания 

влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность за 

действия в природной среде. 

 Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

 Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого природопользова-

ния в быту, общественном пространстве. 

 Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, ресурсосберегающей 

деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

 Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом своих инте-

ресов, способностей, достижений. 

 Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и техники, ар-

гументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского общества, обеспечении его безо-

пасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии России. 

 Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной информации и 
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критики антинаучных представлений. 

 Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 УКЛАД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Школа была основана в 1996 году. Обучение в КГБОУ «Алтайская общеобразователь-

ная школа № 2» ведётся с 1 по 12 класс по трем уровням образования: начальное общее обра-

зование, основное общее образование, среднее общее образование. Приоритетная цель обра-

зования в школе -  обеспечение высокого качества образования, которое не сводится только к 

обученности учащихся, набору знаний, умений и навыков по учебным предметам, но связыва-

ется с воспитанием, понятием «качество жизни», раскрывающимся через такие категории, как 

«здоровье», «социальное благополучие», «самореализация», «защищенность». В нашем учеб-

ном заведении обучение и воспитание детей – инвалидов по зрению неразрывно связано с их 

реабилитацией.  

В школе обучаются дети – инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению (слабовидящие и слепые), проживающие во всех районах г.Барнаула, 

г.Новоалтайске, пригородах г.Барнаула.  Воспитательный процесс организован в режиме шко-

лы «полного дня», направлен на создание воспитательной системы, обеспечивающей высокое 

качество образовательных услуг, отвечающих социальному заказу и ожиданиям участников 

образовательного процесса и способствующей  успешной социализации и интеграции в обще-

ство обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.   

В Школе обучаются не только слепые, слабовидящие учащиеся, но и дети с нарушени-

ем интеллекта, с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР). 

Контингент учащихся Школы имеет ряд специфических особенностей в области позна-

вательной деятельности и особенности личности, таких как:  

н-

ность, апперцепция, константность);  

в-

лений, сужение их круга;  

 осмысленности и продуктивности запоминания наглядного материала, за-

медленное и менее полное его узнавание и воспроизведение;  

классификации, категоризации) связанные с проблемами в чувственном опыте;  

 

 

Следует принимать во внимание и особенности развития личности слепого и слабови-

дящего учащегося, касающиеся эмоциональной сферы:  

 

больше в них находятся);  

ии;  

 

уход в мир фантазии;  

 

ть;  

 

 

 

Классы Школы формируются по возрастному составу, по степени зрительной деприва-

ции, по степени тяжести и выраженности сочетанных патологий.  
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В ходе диагностической деятельности в воспитательной работе и жизнедеятельности 

школьного сообщества выделены следующие проблемы, затрудняющие успешное проведение 

воспитательной работы:  

зни у детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на момент выпуска;  

 

 

ей за поведением детей;  

.  

Педагогическая команда представлена классными руководителями, воспитателями, пе-

дагогами дополнительного образования, педагогом-психологом, социальным педагогом. Руко-

водство и контроль осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. Методи-

ческое сопровождение воспитательного процесса обеспечивает методическое объединение 

классных руководителей. 

1.2.Принципы взаимодействия педагогов и обучающихся: 

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей (класс, группа продленного дня, объединение дополнительного образо-

вания, рабочая группа, ученический совет самоуправления и т.д.), которые бы объединяли де-

тей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдение конфи-

денциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахож-

дении в школе; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совме-

стной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффек-

тивности. 

1.3. Основные традиции воспитания в школе: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются основные школь-

ные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого школьного дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллектив-

ное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличи-

вается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них добро-

желательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализую-

щий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посред-

ническую (в разрешении конфликтов) функции. 

В школе модернизирована архитектурная доступность (пандус, поручни, санитарно-

гигиенические помещения, дублирование текстовой и графической информации рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне). 

2.2 ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания в КГБОУ «Алтайская общеобразо-

вательная школа № 2» реализуется в рамках  направлений воспитательной деятельности. Каж-

дое направление представлено в соответствующем модуле (инвариантные модули являются 

обязательными, вариативные модули определены школой самостоятельно). 

Модуль «Классное руководство» 
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Осуществляя классное руководство, классный руководитель организует работу с кол-

лективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; взаимо-

действие с учителями, преподающими в данном классе; сотрудничает с воспитателем ГПД; 

координирует работу класса со специалистами-реабилитологами и педагогами дополнитель-

ного образования, социальным педагогом; ведёт работу с родителями /законными представи-

телями/ учащихся; сотрудничает с медицинским работником. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказа-
ние необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 
дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить до-

верительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педа-
гога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возмож-

ности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 

среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразо-
вание; экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруп-

пами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного уча-

стия в жизни класса; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 
нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 
поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения све-

ряются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподаю-

щими в его классе учителями, учителем –дефектологом, работающим на классе,  а также (при 

необходимости) – со школьными педагогом –психологом и социальным педагогом. Ведение 

карт индивидуального развития обучающегося, проведение диагностики личностного разви-

тия ребенка; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, учебного заведения 

СПО или ВПО и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно 

стараются решить; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 
личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортив-

ные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи; 
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 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или закон-
ными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школь-

ным психологом тренинги общения; 

 формирование, коррекция и развитие навыков самообслуживания, коммуникации, со-
циальных норм поведения в классном, школьном и открытом сообществе;  

 адаптация условий образовательной среды к особым возможностям и потребностям 
учащихся.  

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, на-

правленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопро-

сам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащими-

ся; 

 проведение заседаний методического объединения, направленных на решение кон-
кретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам воз-
можность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 
усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с педагогами коррекционных дисциплин и педагогами ДО, преподающими в 

классе:  

  совместное составление расписания занятий внеурочной деятельности;  

  помощь в подборе секции (или) объединения дополнительного образования с учетом 
возможностей и потенциала ученика;  

 помощь в выстраивании контакта педагогов с учениками;  

 регулярные консультации классного руководителя с педагогами, направленные на 
формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, 

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;  

 содействие педагогам в подготовке учеников к участию во внутриклассных, обще-
школьных мероприятиях; участию в творческих конкурсах разного уровня.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей /законных представителей/ о школьных успе-
хах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям /законным представителям/ школьников или их законным пред-
ставителям в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их де-

тей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направ-
ленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация педагогами Школы воспитательного потенциала урока учитывает принцип 

коррекционно-развивающей направленности процесса обучения и воспитания детей с патоло-

гией зрения; принцип индивидуально-дифференцированного подхода в обучении и воспита-
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нии, предусматривающий необходимость учёта индивидуальных и типологических особенно-

стей психофизического развития слепых и слабовидящих школьников в осуществлении педа-

гогической деятельности, и предполагает следующее:  

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 
предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомо-

гательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

  включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 
целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач 

уроков, занятий;  

  включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей те-
матики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

  выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятель-

ности; 

  привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

  применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимули-

рующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить 

отношения и действовать в команде, способствует развитию критического мышления;  

  побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверст-
никами и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установ-

ление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

  организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспе-
вающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, даю-

щего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

  инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, плани-
рование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленно-

сти. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Целью организации внеурочной деятельности является созданиеусловий для достиже-

ния слабовидящими и слепымиобучающимися необходимого для жизни в обществе социаль-

ного опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей с учётом их возрас-

тных и индивидуальных особенностей. 

Задачами организации внеурочной деятельности является: 

 обеспечение адаптации слабовидящего обучающегося к школьному обучению; 

 оптимизация учебной нагрузки, учет возрастных и индивидуальных особенностей, 
особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся; 

 улучшение условий для развития слабовидящего обучающегося; содействие  разви-

тию  индивидуальности обучающегося; нравственного, эмоционального, волевого компонен-

тов мировоззрения; познавательного интереса; потребности к самообразованию и творчеству; 

целеустремленности, аккуратности; 

 формирование  у слабовидящих обучающихся потребности в продуктивной, социаль-
но-одобряемой деятельности, положительной «Я - концепции», которая характеризуется: уве-

ренностью в доброжелательном отношении к ним других людей, убеждённостью в успешном 

овладении ими тем или иным видом деятельности, чувством собственной значимости; 
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 развитие личности обучающихся, коррекция нарушений развития и профилактика 
возникновения вторичных отклонений.  

Для создания условий достижения слабовидящими обучающимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы цен-

ностей в учреждении организована внеурочная деятельность по направлениям: 

1 – Курс «Разговоры о важном», 11-12 классы; 

2 – Профориентационный курс «Билет в будущее», 11-12 классы; 

3 – Курс «Функциональная грамотность», 11-12 классы; 

4 – Курс «Финансовая грамотность», 11-12 классы; 

5 – Спортклуб «Вызов», 12 класс;  

Главными целями курсов внеурочной деятельности являются: 

1 – Курс «Разговоры о важном»: формирование взглядов школьников на основе нацио-

нальных ценностей через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, исто-

рическое просвещение, нравственность, экология. 

Курс «Разговоры о важном» (один час в неделю): формирование взглядов школьников 

на основе национальных ценностей через изучение центральных тем – патриотизм, граждан-

ственность, историческое просвещение, нравственность, экология. Занятия «Разговоры о важ-

ном» направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Вне-

урочные занятия «Разговоры о важном» направлены на формирование соответствующей внут-

ренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответст-

венного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и (или) беседа 

с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим 

и ответственным отношением к собственным поступкам (письмо Минпросвещения РФ № 03-

871 от 17.06.2022 г. «Об организации занятий «Разговоры о важном»). 

2 - Профориентационный курс «Билет в будущее» 11-12 классы; 

с учетом примерной основной образовательной программы основного общего образо-

вания и примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

Распоряжения Минпросвещения России от 08.09.2021 № АБ-33/05вн «Об утверждении мето-

дических рекомендаций о реализации проекта «Билет в будущее» в рамках федерального про-

екта «Успех каждого ребенка», вместе с Методическими рекомендациями по реализации про-

екта «Билет в будущее» по профессиональной ориентации обучающихся 6-11(12) классов об-

разовательных организаций Российской Федерации, реализующих образовательные програм-

мы основного общего и среднего общего образования, 2022 г.:  

формирование готовности к профессиональному самоопределению (далее – ГПС) обу-

чающихся 11–12 классов общеобразовательных организаций; ранняя профориентация обу-

чающихся 11-12 классов, позволяющая сконцентрироваться на достижении соответствующих 

личностных и предметных результатов, осознанно подойти к решению проблемы выбора ин-

дивидуальной образовательной траектории и направления получения профессионального об-

разования; 

3 - Функциональная грамотность, 11-12 классы (программа составлена на основе при-

мерной программы курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: учимся 

для жизни», согласно образовательной системе «Школа 2100»;  

формирование функционально грамотной личности, ее готовности и способности 

«использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для 

решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений», создание условий для 
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формирования функциональной грамотности школьников в деятельности, осуществляемой в 

формах, отличных от урочных; 

4 – Финансовая грамотность Цели курса: формирование научного мировоззрения в из-

меняющихся социально-экономических условиях; формирование у старшеклассников знаний 

о предпринимательстве как важнейшей сфере человеческой деятельности; 

5 – Спортклуб «Вызов»:  Программа «Лёгкая атлетика» для 12 класса в рамках реали-

зации спортивно-оздоровительного направления средствами организации внеурочной дея-

тельности «Спортклуб «Вызов»: содействие формированию всесторонне развитой личности в 

процессе физического воспитания, углубленное изучение видов лёгкой атлетики. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного дос-

тоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и само-

реализации. Школьное самоуправление – это режим протекания совместной и самостоятель-

ной жизни, в которой каждый обучающийся может определить своё место и реализовать свои 

способности и возможности. Смысл ученического самоуправления заключается в обучении 

обучающихся основам демократических отношений в обществе, в обучении их управлять со-

бой, своей жизнью в коллективе. 

Основная цель ученического самоуправления: 

Создание правовой базы школьного ученического самоуправления в общеобразова-

тельном учреждении с учётом его специфики и особенностей контингента учащихся. 

Задачи: 

 социализация учащихся;  

 выявление и поддержка учащихся с активной жизненной позицией;  

 создание условий для реализации творческого потенциала учащихся; 

 повышение правовой грамотности администрации общественного учреждения, педа-
гогического коллектива, родительской общественности и учащихся; 

 формирование и закрепление навыков реальной законотворческой деятельности; 

 воспитание уважительного отношения к действующему законодательству, терпимо-
сти к мнению другого человека. 

Поскольку учащимся с ограниченными возможностями здоровья младших и подростко-

вых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское само-

управление в условиях Школы трансформировалось в детско-взрослое самоуправление или 

соуправление.  

На базе Школы действует ученическое самоуправление школьной республики «Лидер-

ландия», которое было основано в 2004 году. Актив членов детского самоуправления выбира-

ется путем выборной компании. Выборы осуществляются на основе принципов избирательно-

го права, на основе принципов всеобщности, равенства, свободы. В результате голосования 

определяется премьер-министр школьной республики «Лидерландия», заместитель министра. 

Из классных коллективов избирается  Кабинет Министров школьного самоуправления. Каби-

нет Министров – это команда тех, кто способен думать, решать и делать все возможное для 

блага нашей школьной жизни. По пяти основным направлениям ведётся работа самоуправле-

ния: 

На уровне школы: 

Министерство образования: 

- еженедельное подведение итогов успеваемости обучающихся; 

- проведено 2 рейда по сохранности учебников, 2 рейда по ведению дневников. 

Министерство труда и порядка: 

- составление графика дежурства, обучающихся по школе (сентябрь); 

- организация, проведение и оценка генеральных уборок в школе (раз в четверть); 

- подведение еженедельных итогов лучшего дежурного класса (наличие бейджиков, па-



 

406 

 

радной формы). 

Министерство здоровья и спорта: 

- подготовка программ «Дня Здоровья» (1 раз в четверть); 

- участие в организации и проведении школьных спартакиад; 

- подготовка команд для участия в краевых, городских спортивных соревнованиях.  

Министерство СМИ и печати: 

- оформление стенда «Равнение на лидера»; 

- отслеживание сменности оформления «Классных уголков» и «Предметных стендов». 

Министерство культуры: 

-активное участие в проведении общешкольных праздников, предметных недель, кон-

курсных программ; 

- подготовка и проведение тематических и концертных школьных программ. 

Все общешкольные мероприятия проходят с активным участием с/самоуправления. Ре-

бята не только увлеченно предлагают свои идеи проведения мероприятий, но и очень охотно и 

ответственно относятся к работе счетной комиссии в роли жюри и определения победителей 

конкурсных программ.Итоги работы министерств подводятся еженедельно на общешкольной 

линейке.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборного по инициативе и предложениям учащихся актива 
класса, представляющего интересы класса в общешкольных делах и призванного координиро-

вать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 
общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 
контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными расте-

ниями и т.п. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирова-

ние по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые про-

блемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через: 

На внешкольном уровне 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,  дней открытых 
дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

На классном уровне 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку обучаю-
щихся к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (си-
туаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяю-

щие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 
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недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профес-
сий, прохождение профориентационного тестирования /онлайн-тестирования/, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования. 

На индивидуальном уровне 

 индивидуальные консультации, тестирование для школьников и их родителей по во-
просам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 прохождение онлайн-тестирования на определение природных наклонностей. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием по-

зиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм: 

На групповом уровне:  

 представительство родителей в Совете учреждения для участия в управлении обра-
зовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

  «День открытых дверей», во время которого родители могут посещать школьные 

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания (заседания «Школы для родителей»), проис-

ходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч в заочной (школьный сайт) формах, на котором родители получа-
ют ценные рекомендации и советы от профессиональных специалистов - педагога - психолога, 

социального педагога и могут обмениваться собственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей; 

 родительские чаты в социальных сетях при участии классного руководителя, на ко-
торых обсуждаются интересующие родителей организационные и пр. вопросы.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов Службы психолого-педагогического сопровождения по запросу 

родителей;  

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри-
классных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Традиционные мероприятия – мониторинги (анкетирования) родительской обществен-

ности;  фестиваль семейного творчества «Ярмарка талантов», праздники и акции: День пожи-

лого человека, День отца, День матери, День семьи; Бессмертный полк, Окна Победы и др. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях фор-

мирования и поддержки безопасной и комфортной среды в КГБОУ «Алтайская общеобразова-

тельная школа № 2» предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в общеобразо-
вательной организацииэффективной профилактической среды обеспечения безопасности жиз-

недеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 
безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучаю-

щихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска си-

лами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 
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коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опе-

ки и т. д.);  

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как 
с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 
профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной 

организациии в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнё-

рами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные 

детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по 

безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 

противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, 

гражданской обороне и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одоб-
ряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к нега-

тивным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 
альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, рели-

гиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появ-
ления, расширения, влияния в общеобразовательной организациимаргинальных групп обу-

чающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением 

и др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 
психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запу-

щенные, социально неадаптированные дети-мигранты и т. д.). 

Для сохранения и укрепления здоровья обучающихся в школе используются следую-

щие формы работы:  

На внешкольном уровне:  

 регулярное проведение медицинского осмотра выездной бригадой городской дет-
ской поликлиники;  

 взаимодействие с территориальной психолого-медико-педагогической комиссией;  

 участие школьников с ОВЗ во всероссийских, краевых и городских соревнованиях 
по легкой атлетике. 

На школьном уровне:  

 работа психолого-педагогического консилиума, составление обязательных к испол-

нению рекомендаций по организации личностно-ориентированного образовательного процес-

са;  

 неделя безопасности, месячник безопасности;  

 декада инвалидов; 

 День здоровья. 
На уровне класса:  

 педагог, работающий в классе, в ходе реализации программы воспитательной работы 
постоянно обращает внимание на соблюдение офтальмо-эргономических рекомендаций, со-

действует обеспечению щадящего режима для детей и созданию благополучной психоэмо-

циональной обстановки, создает условия для сохранения остаточного зрения обучающихся, 

формирует навыки пользования приборами для коррекции зрения; способствует коррекции 

осанки обучающихся; создает условия для реализации сформированных умений в различных 

видах учебной и внеурочной деятельности. 

На индивидуальном уровне:  
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 использование на индивидуальных занятиях методов и методических приемов по 
развитию зрительного восприятия и формированию ориентировки в пространстве, организа-

ция на индивидуальных занятиях взаимодействия в парах и группах. 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с дого-

ворами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государст-

венные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направлен-

ности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешколь-

ных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, роди-
тельских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, 

касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, регио-

на, страны;  

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, пе-
дагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразова-

ние окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

План работы с общественными организациями, СМИ,   

органами местного самоуправления 
№ 

п/п 
Организации Сроки Ответственные 

1    Барнаульская местная организация ВОС: 

 - концертные программы ко Дню матери; Дню слепого человека, 8 

марта 

в течение 

года 

заместитель директо-

ра по ВР, педагоги 

ДО 

2    КГКУ «Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и 

слабовидящих»  

- читательский абонемент; 

- встречи, мероприятия, беседы с учащимися и родителями. 

 

в течение 

года 

заместитель директо-

ра по ВР, социальный 

педагог, педагог-

организатор, класс-

ные руководители 

3    Федерация спорта слепых Алтайского края 

- соревнования 

в течение 

года 

учитель физкультуры 

4    Редакция газеты «Алтайский спорт» 

- информация об участии в соревнованиях; 

- достижения обучающихся 

в течение 

года 

учитель физкультуры 

5    КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический кол-

ледж» 

- практика студентов; 

- проведение соревнований, Дня здоровья 

в течение 

года 

учитель физкультуры 

6    Территориальные центры социальной помощи семье и детям Ок-

тябрьского, Центрального, Железнодорожного, 

Индустриального, Ленинского районов города Барнаула 

- конкурсы, фестивали, выставки, концерты, благотворительные 

акции 

в течение 

года 

заместитель директо-

ра по ВР, социальный 

педагог, педагог-

организатор, педагоги 

ДО, классные руко-

водители 

7    ОДА «Озарение» 

- конкурсы 

в течение 

года 

педагоги ДО 

8    Инспекция по делам несовершеннолетних отдела полиции по Ок-

тябрьскому, Ленинскому, Центральному районам УМВД по 

г.Барнаулу 

- встречи, беседы, диспуты, совместные рейды 

в течение 

года 

заместитель директо-

ра по ВР, социальный 

педагог 

9    Министерство спорта Алтайского края сентябрь учитель физкультуры 
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- участие в городских, краевых и Всероссийских 

соревнованиях 

май 

 февраль 

10 Центр спортивной подготовки Алтайского края 

- соревнования 

в течение 

года 

учитель физкультуры 

11    Алтайское краевое отделение Российского детского фонда 

- посещение театров, выставок, праздников 

в течение 

года 

заместитель директо-

ра по ВР, педагог-

организатор 

12    Алтайский государственный краеведческий музей 

- занятия в рамках программы «Музейная педагогика»; 

- экскурсии 

в течение 

года 

руководитель МО 

начальных классов 

13    Молодёжный театр Алтая им.Золотухина 

- посещение спектаклей; 

- проведение встреч, мастер - классов 

в течение года заместитель директора 

по ВР 

14 Филиал библиотеки  №11 

- читательский абонемент; 

- участие в программе «Лаборатория чтения»; 

- лектории, выставки, встречи, круглые столы, деловые игры, конкурсы (в 

рамках программы «Ориентир») 

в течение года заместитель директора 

по ВР, учитель началь-

ных классов 

15    КГБУ ДО «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма 

и краеведения «Алтай» 

- экскурсии, беседы, деловые игры, акции 

в течение года заместитель директора 

по ВР, 

методист 

16    МБУК ДК «Октябрьский» 

- игровые, театрализованные программы 

в течение года заместитель директора 

по ВР 

17    Алтайский государственный институт культуры 

- мероприятия; 

- день открытых дверей 

в течение года заместитель директора 

по ВР 

18    КГБУ «Алтайский краевой центр ППМС-помощи» 

- профтестирование; 

- участие в краевой программе «Старт в профессию» 

в течение года заместитель директора 

по УР, социальный пе-

дагог 

19 Барнаульская водяная компания «Легенда жизни» 

- экскурсии, акции, мероприятия 

в течение года социальный педагог 

20 КГБУЗ «Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом и 

инфекционными заболеваниями» 

- лекции, беседы, консультации, акции 

в течение года социальный педагог 

22 Алтайский Краевой благотворительный фонд «Родник» 

 

в течение года администрация 

 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

Основные школьные дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, 

которые планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно с администрацией, 

педагогами,  детьми и родителями /законными представителями/. Школьные дела обеспечи-

вают вовлеченность в них большого числа детей и взрослых, способствуют коммуникативно-

му взаимодействию, взаимопониманию, ставят их в ответственную позицию к происходящему 

в школе. Воспитательный процесс в школе постоянно совершенствуется, применяет техноло-

гии и индустрию современного общества, ориентирован на общие интересы школьного сооб-

щества (дети-родители-педагоги), придает определенную прочность и особую, неповторимую 

жизнедеятельность школы и тем самым сплачивает коллектив, обогащая его жизнь.  

В школе сложились богатые традиции. К ним можно отнести как мероприятия, прово-

димые ежегодно, так и систему отношений, сложившихся между учителями, учениками и ро-

дителями /законными представителями/. Эти отношения характеризуются коллегиальностью и 

равноправием.  

В системе школы яркими примерами ключевых дел являются:  

 Фестиваль семейного творчества «Ярмарка талантов»; 

 Всемирный день защиты животных; 

 Осенины; 

 Посвящение в первоклассники; 

 Декада инвалидов; 

 Всемирный день чая; 
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 Экзамен в музыкальном классе; 

 Масленица; 

 «Прощай азбука»; 

 Праздник «Прощай начальная школа» 

 «Общешкольная линейка» -  мероприятие, проводимое один раз в неделю, позволяю-
щее подвести итоги работы членами самоуправления школьной республики «Лидерландия», 

наметить планы, осуществить награждение по итогам участия во внешкольных творческих и 

спортивных мероприятиях. Формирует школьный коллектив, ответственное отношение к об-

щему делу, умение радоваться общим и индивидуальным успехам.  

 Школьные конкурсы «Лучший ученик года», «Самый классный классный» - награж-

дение школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способст-

вует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отно-

шений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг 

к другу. 

Цикл общешкольных праздников, связанных со знаменательными датами и события-

ми: 

 Торжественная линейка «День знаний»; 

 День солидарности в борьбе с терроризмом; 

 Международный день распространения грамотности; 

 Всемирный день красоты; 

 День героев Отечества (цикл мероприятий); 

 Международный день мира; 

 День гражданской обороны; 

 Всемирный день туриста; 

 Международный день пожилых людей; 

 Международный день учителя; 

 День отца; 

 Праздник белых журавлей; 

 День народного единства; 

 Международный день слепого человека; 

 Международный день толлерантности; 

 Международный день правовой помощи детям; 

 День матери; 

 День неизвестного солдата; 

 День информатики в России; 

 День конституции РФ; 

 Новогодние праздники; 

 День заповедников и национальных парков; 

 День российской печати; 

 День изобретения автомобиля; 

 День российской науки; 

 Международный день родного языка; 

 День защитника Отечества; 

 Международный женский день; 

 День планетария; 

 День воссоединения Крыма с Россией; 

 Всероссийская неделя детской и юношеской книги; 

 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества; 
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 Всемирный день здоровья; 

 Международный день памятников и исторических мест; 

 Всероссийская неделя финансовой грамотности; 

 Международный день Земли; 

 День пожарной охраны; 

 День победы советского народа в ВОВ(1941-1945); 

 Международный день семьи; 

 Последний звонок. 
Школьные акции:  

 по сбору макулатуры, батареек, пластиковых бутылок; 

 «Покормите птиц зимой»;  

 «Монета добра»;  

 «От сердца к сердцу» (книжки-малышки друг другу);  

 «Право на детство» (краеведческий музей);  

 «Передай добро по кругу»;  

 «Белая трость»;  

 «Бессмертный полк»;  

 «Георгиевская ленточка»;  

 «Окна Победы»;  

 «Почитай-ка» (филиал библиотеки № 11); 

 «День инклюзии» (краеведческий музей, филиал библиотеки). 
Научно-практические изыскания  

 Выборы в «Лидерландии»; 

 Школьные предметные недели (1-12 классы); 

 Научно-практическая конференция «День науки и творчества», презентация научно-

исследовательских работ школьников (1-12 классы); 

 Международный день изобретений. 

На внешкольном уровне приоритетные направления:  

 социальные проекты, которые являются ежегодными; совместно разрабатываемыми и 
реализуемыми учащимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности); 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, представители власти, общественности, в рамках 

которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, ка-

сающиеся жизни школы, города, страны; 

 проводимые для жителей микрорайона, района, города и организуемые совместно с 
семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые от-

крывают возможности для познавательной и творческой самореализации школьников и вклю-

чают их в общественную деятельность. 

На уровне классов приоритетные направления:  

«Классное единство» - товарищеская поддержка, дружный и сплочённый коллектив 

класса определяет успешность и интерес в ключевых классных и школьных делах как всего 

класса, так и каждого ученика, обеспечивает возможность раскрытия и развития потенциала 

каждого ученика и его успешную социализацию в классном, в школьном и открытом общест-

ве.  

«Школьная активность» - в каждом классе учащийся может выбирать и нести ответст-

венность за разные виды деятельности и разные уровни ответственности, дела и поручения.  

 Вовлечение и участие школьников в общешкольных ключевых делах.  
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 Индивидуальная помощь и подготовка школьников к участию в школьных ключевых 
дел.  

На индивидуальном уровне приоритетные направления:  

 Вовлечение, по возможности каждого ребенка, в ключевые дела школы в одной из 
возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декорато-

ров, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);  

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготов-
ки, проведения и анализа ключевых дел;  

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми;  

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль от-

ветственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальны-
ми партнерами образовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуе-
мые педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на пред-
приятие и другое), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно 

с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к планирова-

нию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 
слеты и другие, организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с роди-

телями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей 

науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и другого; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 
процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверитель-

ными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы обогащает внутренний мир 

ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психо-

логического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способ-

ствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осу-

ществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

На школьном уровне: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла государственной символикой Рос-
сийской Федерации (флаг, герб); 

 организация и проведение церемоний вноса (выноса) государственного флага Россий-
ской Федерации; 

 оформление интерьера школьных помещений: вестибюля, холла,  коридоров системой 
навигации по школе, информационными стендами: «Бессметный полк школы», «Символика 
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РФ», «Символика Алтайского края», «Информация для родителей», «Информация о школе», 

«Уголок безопасности», «Уголок здоровья»,  «Расписание уроков, занятий», «Ими гордится 

Алтай», «Барнаул – столица Алтайского края», «Уголок дорожного движения», «Цветотера-

пия», «Наша школьная жизнь», «Лестница успеха», «Минутка отдыха»); 

 оформление холла школы сменяемым стендом «Школьная жизнь» для демонстрации 

обучающимся, родителям и педагогам  актуальной информации об организации школьной 

жизни и о важных новостях школы;  о важных календарных и памятных датах;  

 оформление холла школы сменяемым стендом для проведения фото и книжных вы-
ставок, конкурсов рисунков, поделок и др., позволяющих учащимся реализовать свой творче-

ский потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оформление фотозон, оборудо-
вание во дворе спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школь-

ников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разде-

лить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха, участие в конкурсах 

по благоустройству, таких, как «Формирование комфортной образовательной среды», «Терри-

тория идей»;  

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, соб-

раний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной симво-
лики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, элементы школьного костюма и т.п.), ис-

пользуемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образова-

тельной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешко-

льных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

на классном уровне: 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 
вместе со школьниками своих классов. В классах создается релаксирующие развивающие зо-

ны, информационные (информационный стенд «Классный уголок») и образовательные зоны 

(предметные стенды). Классные помещения создают доступную среду с учетом особых по-

требностей школьника с ОВЗ.  

на индивидуальном уровне: 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

Модуль «Дополнительное образование» 

Дополнительное образование – это система, объединяющая разнообразные объедине-

ния в школе - осуществляющей свою деятельность на основе программ, разрабатываемых и 

реализуемых педагогами образовательной организации, направленных на удовлетворение 

особых интересов и потребностей обучающихся. 

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком освоения 

знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на удовлетворение 

интересов личности, ее склонностей, способностей и содействующей самореализации и куль-

турной адаптации, входящих за рамки стандарта общего образования.Дополнительное образо-

вание детей  - необходимое звено в воспитании многогранной личности, в ее образовании, 

в ранней профессиональной ориентации. Ценность дополнительного образования детей со-

стоит в том, что оно помогает ребятам в профессиональном самоопределении, способствует 

реализации их сил, знаний. Самым главным приоритетом в работе с детьми с ОВЗ является 

индивидуальный подход с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей, обеспечивающий коррекцию нарушений развития и социальную адапта-

цию каждого ребенка. 

Занятия в объединениях дополнительного образования в школе проводятся по адапти-
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рованным дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, состав-

ленными с учетом особенностей детей с патологией зрения. 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа художественной на-

правленности представляют спектр направлений, способствующих развитию художественных 

способностей детей, их самореализации и успешной адаптации в обществе:  

- художественное (хореографическое): 

 танцевально – хореографическая студия «Тип-Топ». 

- прикладное (декоративно-прикладное творчество): 

 студия декоративно – прикладного творчества «Школа волшебников». 

 студия декоративно-прикладного творчества «Планета Рукоделия». 

- музыкальное (музыкально-инструментальное, вокальное): 

 музыкальная студия «Фантазия»; 

 музыкальный класс «Тоника»; 

 вокальный кружок «Музыкальная радуга»; 

- театральное: 

 театральная студия. 
Посредством реализации программы художественной направленности обеспечивается 

социальная поддержка, создание необходимых условий допрофессиональной и профессио-

нальной подготовки обучающихся, а также профессиональное самоопределение и совершен-

ствование в профессиональных ансамблях и творческих коллективах. Выявлению творчески 

одаренных детей, стимулированию их достижений в творческой деятельности, получению 

общественного признания способствует ежегодное проведение фестивалей, конкурсов, выста-

вок. 

Для реализации программы этого уровня использовались следующие образовательные 

технологии: игровые, личностно ориентированного обучения. 

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения каждого практического  и 

теоретического занятия и направлен на закрепление материала по изучаемой теме. Формами 

подведения итогов реализации программы - являются открытые уроки и выступления на 

школьных мероприятиях, участие в смотрах и конкурсах и фестивалях. 

Формами аттестации в дополнительном образовании (итоговым контролем) является: 

творческая работа, проект, выставка, конкурс, фестиваль художественно-прикладного творче-

ства, отчетные концерты, открытые уроки, вернисажи, портфолио учащихся и т.д.,  отражаю-

щие цели и задачи программы. 

Основные направления программы: 

 создание условий для формирования адаптивной учебно-воспитательной системы по 

отношению к образовательным запросам обучающихся школы и их родителей /законных 

представителей/, а также современного общества; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся на основе совершенствования об-
разовательного процесса; 

 создание безопасных условий для обучения и воспитания учащихся; 

 качественное повышение уровня профессионализма педагогов, работающих с обу-
чающимися с ОВЗ, детей-инвалидов. 

Цель программы - создание гуманной адаптированной среды для детей с ОВЗ с целью 

раскрытия творческого потенциала ребёнка с ограниченными возможностями через предмет-

но-практическую деятельность в рамках занятий в детских творческих объединениях, созда-

ние модели адаптивного образования детей, обеспечивающего  успешную социализацию, 

профессиональную ориентацию выпускников в современном обществе. 

Задачи программы: 

1. Обеспечение специальных образовательных условий для реализации прав обучаю-
щихся с ОВЗ, детей-инвалидов на получение бесплатного образования. 
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2. Организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с учащимися с 
различными формами отклонений в развитии посредством дополнительного образования с 

учетом рекомендаций школьного психолого – медико – педагогического консилиума. 

3. Создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации инди-

видуальных способностей обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов. 

4. Совершенствование системы кадрового обеспечения. 
Ожидаемые результаты реализации адаптированной программы дополнительного 

образования 

Ожидаемые результаты освоения адаптированной дополнительной общеобразователь-

ной программы (АДОП) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидае-

мых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу всех ви-

дов образовательных программ: основного и дополнительного. Они обеспечивают связь меж-

ду основным и дополнительным образованием. Система планируемых результатов строится 

на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большин-

ства обучающихся и ближайшей перспективы их развития, позволяющего определять динами-

ческую картину развития обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с 

учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: личностные, 

метапредметные. 

Личностные результаты: 

- повышение творческой активности ребенка, проявление инициативы и любознатель-

ности; 

- формирование ценностных ориентаций; 

- формирование мотивов к конструктивному взаимодействию и сотрудничеству со 

сверстниками и педагогами. 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимисямежпредметныепо-

нятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 создать в образовательной организации единой системы дополнительного образова-
ния, которая будет способствовать свободному развитию личности каждого обучающегося с 

ОВЗ; 

 сохранить государственные гарантии бесплатности и доступности,  дополнительного 
образования детей;  

 расширить  направления деятельности, предусмотренные  в системе дополнительного 
образования детей, для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей, обучаю-

щихся с ОВЗ в объединениях  дополнительного образования; 

 обеспечить увеличение числа обучающихся с нарушением зрения, принимающих уча-
стие в конкурсных мероприятиях различных уровней и направленностей; 

 обеспечить привлечение родителей (законных представителей) к участию  в системе 
дополнительного образования школы;  

 содействовать развитию инновационной деятельности в  системе дополнительного 
образования школы; 

  обеспечить полноценную социализацию обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Система представления результатов обучающихся 

 участие в творческих конкурсах, фестивалях, проектах, конференциях школьного, му-

ниципального, регионального и федерального уровня; 

 итоговые выставки творческих работ;  

 концертно-постановочная деятельность художественных объединений; 

 презентации итогов работы объединений дополнительного образования. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Кадровая политика 

школы направлена на целесообразное и оптимальное использование педагогических кадров в 

соответствии с их профессиональной подготовкой, опытом и личными возможностями. На-

правлена на совершенствование педагогического мастерства учителя. Развитие кадрового по-

тенциала – основополагающая часть работы школы, в связи с чем важнейшими направления-

ми кадровой политики учреждения являются: 

- совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения уровня квали-

фикации и профессионализма педагогических и руководящих работников; 

- работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в высококва-

лифицированных и творческих кадрах, повышение престижа педагогической профессии. 

- привлечение молодых специалистов, создание комфортных условий для их работы, 

обеспечение методического сопровождения молодых специалистов, организация шефства и 

наставничества; 

- создание условий для обеспечения возможности аттестации педагогических работни-

ков на заявленные аттестационные категории; 

- проведение процедур аттестации рабочих мест и оценки профессиональных рисков; 

- развитие и постоянное обновление материально - технической базы школы, учебных 

кабинетов и т. д.; 

- организация в школе условий для непрерывного обучения, повышения методического 

уровня педагогов, обмена опытом посредством участия в работе методических объединений 

(учителей начальной школы, учителей- 

предметников, классных руководителей и педагогов дополнительного образования); 

- организация системы стимулирующих выплат педагогам и классным руководителям. 

Профессионализм педагогических и управленческих кадров имеет решающую роль в 

достижении главного результата – качественного и результативного воспитания.  

Планирование, организацию, реализацию, обеспечение воспитательной деятельности, 

организацию психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ, а также при-

влечение к работе специалистов других организаций (образовательных, социальных, правоох-

ранительных и др.) осуществляют следующие специалисты школы: директор школы, замести-

тель директора по учебной  работе, заместитель директора по воспитательной работе, замес-

титель директора по учебно-воспитательной работе, классные руководители, педагоги – пред-

метники, педагог-организатор,узкие специалисты (учителя-дефектологи (тифлопедагоги), пе-

дагоги - психологи, социальные педагоги, учителя-логопеды, воспитатели, педагоги дополни-

тельного образования. 

3.2 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания осуществ-

ляется на основании следующих локальных актов и документов: 

- устав школы; 

- адаптированная основная общеобразовательная программа образования; 

- учебный план; 

- рабочая программа воспитания с календарно-тематическими планами для начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, как часть основной образователь-

ной программы; 

- рабочие программы педагогов; 

- рабочие программы воспитателей ГПД; 

- планы работы классных руководителей; 

- программы внеурочной деятельности; 

- адаптированная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) програм-

ма; 
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- должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности; 

- нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной деятельности 

https://altai-school2.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/,  

https://altai-school2.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/ 

3.3 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образователь-

ные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ создаются особые условия (осущест-

вляется личностно-ориентированный подход, учитываются индивидуальные особенности де-

тей, проводятся офтальмо-эргономические мероприятия, используются тифлосредства, прово-

дятся специальные мероприятия для нозологической группы детей с нарушением зрения, 

осуществляется тесная связь с узкими специалистами школы, проводятся консультации роди-

телей (законных представителей) по вопросам воспитания с особыми образовательными по-

требностями).  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребно-

стями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со сто-

роны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 
возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентно-

сти. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребно-

стями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с ис-

пользованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельностиобучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями. 

3.4 СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И 

ПРОЯВЛЕНИЙ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешно-

сти обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на ак-

тивную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную дея-

тельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и по-

ощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

  публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награж-
дении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

  соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной орга-
низации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

  прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукосни-
тельное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливо-

сти при выдвижении кандидатур); 

https://altai-school2.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://altai-school2.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/
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  регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 
чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

  сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивиду-
альных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллек-

тивную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обу-

чающимися, получившими и не получившими награды); 

  привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 
представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучаю-

щихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних орга-

низаций, 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 социаль-

ной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и 

групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) 

по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обу-

чающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достиже-

ний в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, 

фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального порт-

фолио, возможно ведение портфолио класса. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может за-

ключаться в материальной поддержке проведения в образовательной организации воспита-

тельных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совмест-

ной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждаю-

щихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том 

числе из социальных партнеров, их статус, акции, деятельность соответствовуют укладу об-

щеобразовательной организации, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываются с 

представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

взаимоотношения в образовательной организации. 

3.5 АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориенти-

рами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начально-

го общего, основного общего, среднего общего образования, установленными соответствую-

щими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной органи-

зации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспер-

тов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план вос-

питательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 
всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада общеоб-

разовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие дея-
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тельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 
результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитатель-

ной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обу-

чающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 
ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованно-

го социального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с 

другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением результатов на методическом объедине-

нии классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосре-

доточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся 

удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось 

и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагоги-

ческому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие инте-

ресной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучаю-

щихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником ди-

ректора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), класс-

ными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучаю-

щихся, совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирова-

ния и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогиче-

скими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на засе-

дании методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. Вни-

мание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, которые 

помогут проанализировать проделанную работу): 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 и т. д. по дополнительным модулям, иным позициям в п. 2.2. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  
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Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора 

по воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагоги-

ческим советом или иным коллегиальным органом управления в общеобразовательной орга-

низации. 

Воспитательная деятельность ежегодно анализируется по следующим критериям:  

1. Портфолио  
Количество учащихся в классе Количество учащихся, имеющих порт-

фолио 

Средняя оценка качества портфолио от 

0 до 10 классного руководителя 

   

 

2. Дополнительное образование  

Количество учащихся, посещающих ДО 

на базе школы 

Количество учащихся, посещающих ДО 

вне школы 

Количество учащихся, 

 не посещающих в ОД  

(И, первая буква Ф учащегося) 

   

 

3. Победы учащихся в конкурсах 

№  Олимпиада, 

конкурс 

Уровень 

(школьный, районный, 

региональный) 

Кол-во участ-

ников 

Победители, 

призеры 

Класс Место 

       

 

Модули 

Программы воспитания 

Критерии оценивания Результативность 

Основные  

школьные дела 

Доля учащихся – участников в общешкольных мероприятиях (празд-

ники, конкурсы и пр.) 

% 

 

Доля учащихся – участников и призеров предметных олимпиад, кон-

курсов 

% 

Доля учащихся – участников и призеров конкурсов творческой на-

правленности разного уровня 

% 

Доля участников и призеров спортивных соревнований % 

Классное руководство. Со-

вместная деятельность 

классных руководителей и их 

классов 

Сплоченность классных коллективов оценивается с помощью мето-

дик: 

«Какой у нас коллектив» (А.Н. Лутошкин) 

«Определение психологического климата группы» (А.Н. Лутошкин) 

 

Внеурочная 

деятельность, дополнитель-

ное образование 

 

Доля обучающихся, посещающих кружки и факультативы 

- кружки художественно-эстетического направления; 

- факультативы 

 

% 

% 

Доля воспитателей ГПД и педагогов ДО, реализующих собственные 

программы дополнительного образования. 

% 

Доля обучающихся, посещающих музей, выставочные залы, театры % 

Предметно-пространственная 

среда 

Доля учебных кабинетов, оснащенных компьютерным, мультимедий-

ным  оборудованием 

% 

 

Доля учебных кабинетов, подключенных к сети «Интернет» % 

Работа  «Кабинета здоровья» Да, нет 

Предметно-эстетическая среда школы соответствует возрастным, 

физическим и психологическим особенностям обучающихся. 

Да/нет 

Личностно-развивающий 

потенциал урочной деятель-

ности 

Доля обучающихся, успешно освоивших (на “4” и “5”) учебные про-

граммы, в том числе: 

в начальной школе 

в основной школе 

в средней школе 

 

 

% 

% 

% 

Доля обучающихся, закончивших основную школу и получивших 

документ об образовании 

 

% 

Доля обучающихся, закончивших среднюю школу и получивших до-

кумент об образовании 

% 

 

Доля выпускников, освоивших образовательную программу для обу-

чающихся с умственной отсталостью 

 

% 

Доля выпускников основной школы, продолживших обучение, в том 

числе: 

в общеобразовательном учреждении 

в учреждении НПО 

в другом ОУ 

 

 

% 

% 

% 
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Доля выпускников средней школы, продолживших обучение, в том 

числе: 

в вузах 

в учреждениях СПО 

 

 

% 

% 

Соблюдение школьниками общепринятых норм и правил поведения 

на уроке 

есть/нет 

 

Применение на уроках интерактивных форм работы (интеллектуаль-

ные игры, круглые столы и пр.) 

 

есть/нет 

Организация шефства есть/нет 

Исследовательская деятельность школьников на уроках Есть/нет 

Самоуправление Совет школы 

Родительский комитет 

Совет старшеклассников 

Есть/нет 

Профориентация Количество мероприятий по профориентации, проведенных 

классным руководителем 

педагогом-психологом 

соц. педагогом 

 

Доля обучающихся, прошедших профориентационную диагностику % 

Количество консультаций для школьников и родителей по вопросам 

профориентации 

 

Взаимодействие с родителями 

(законными представителя-

ми). Взаимодействие школы и 

семей школьников 

Доля родителей, посещающих общешкольные собрания % 

Доля родителей, посещающих классные родительские собрания % 

 

Доля родителей, обратившихся за консультацией к специалистам 

школы 

% 

Доля родителей, участвующих в организации общешкольных меро-

приятий (подготовка школьных сценических костюмов, участие в 

мероприятии) 

% 

 

 

Количество печатных материалов для родителей, выпущенных спе-

циалистами школы (буклеты, оформление стендов, листовки, памят-

ки): 

- кл. руководители 

-педагог-психолог 

- соц. педагог 

 

 

 

 

 

 

Количество материалов, опубликованных на сайте школы  

Доля родителей с высоким уровнем удовлетворенности работой шко-

лы (методика «Удовлетворенность родителей работой образователь-

ного учреждения» Е.Н. Степанов) 

% 

Профилактика  

и безопасность 

 

проведение углубленного медицинского осмотра  Да/нет 

медико-социальное сопровождение  Да/нет 

соблюдение офтальмо-эргономических рекомендаций при проведе-

нии мероприятий  

Да/нет 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы. 

ПКР является неотъемлемым структурным компонентом АООП СОО для слабовидя-

щих обучающихся. 

В соответствии с ФГОС СОО ПКР направлена на осуществление индивидуально-

ориентированной психолого-педагогической помощи  слабовидящим обучающимся в освое-

нии АООП СОО с учетом их особых образовательных потребностей, социальную адаптацию и 

личностное самоопределение. ПКР уровня среднего общего образования непрерывна и преем-

ственна с другими уровнями образования (НОО, ООО). 

ПКР обеспечивает: 

выявление индивидуальных образовательных потребностей слепых и слабовидящих 

обучающихся, направленности личности, профессиональных склонностей; 

систему комплексного психолого-педагогического сопровождения коррекционно-

образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей слабовидящих 

обучающихся, включающего психолого-педагогическое обследование (на начало обучения в 5 

классе - стартовая диагностика) и мониторинг динамики их развития, личностного становле-

ния, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий (на осно-

ве рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и психолого-педагогического 
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консилиума образовательной организации), направленных, в том числе на оказание специали-

зированной индивидуально ориентированной коррекционно-развивающей помощи обучаю-

щимся в развитии пространственной ориентировки и мобильности, социально-бытовой ориен-

тировки, зрительного восприятия, компенсаторных способов действия, алгоритма использова-

ния тифлотехнических устройств и специальных программ невизуального доступа, а также в 

развитии учебно-познавательной деятельности в контексте достижения планируемых резуль-

татов образования; 

успешное освоение АООП ООО, достижение обучающимися предметных, метапред-

метных и личностных результатов с учетом их особых образовательных потребностей. 

ПКР содержит: 

план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, освоение ими 

АООП ООО; 

описание условий обучения и воспитания слабовидящих обучающихся (с учетом их 

особых образовательных потребностей), методы их обучения и воспитания, применение, при 

необходимости, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, спе-

циализированных компьютерных программ, используемые технические и тифлотехнические 

средства обучения, ассистивные технологии, особенности проведения групповых и индивиду-

альных коррекционно-развивающих занятий; 

описание основного содержания рабочих программ коррекционно-развивающих кур-

сов; 

перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий; 

планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от особых образовательных 

потребностей, характера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации сла-

бовидящих обучающихся, региональной специфики и особенностей коррекционно-

образовательного процесса в образовательной организации. 

Психолого-педагогическая характеристика слепых и слабовидящих обучающихся 

Критерием характеристики обучающихся является наличие медицинского заключения 

в отношении психофизического здоровья обучающегося (необходимость проходить периоди-

ческий курс лечения в стационаре, реабилитационный период после хирургического вмеша-

тельства, устойчивая соматическая ослабленность организма, наличие неврологической сим-

птоматики, изменения в работе зрительной системы (после или в результате офтальмологиче-

ской коррекции, наличия прогрессирующего характера, предстоящее хирургическое вмеша-

тельство, неблагоприятный прогноз по зрению и т.п.), необходимость постоянного наблюде-

ния врачом-офтальмологом. 

АООП СОО позволяет дозированно распределить зрительную нагрузку, активно участ-

вующую в учебном процессе, появляется вариативность при разработке индивидуального 

плана обучения (возможность восполнения пробелов по направлениям коррекционно-

развивающей работы), в том числе, учитывается нагрузка, связанная с возросшим объемом по 

освоению программ основного уровня образования. Последний год обучения в СОО ориенти-

рован на повторное закрепление всего пройденного материала с целью подготовки обучаю-

щихся к успешному прохождению процедуры ГИА. 

Особые образовательные потребности слепых и слабовидящих обучающихся 

Особые образовательные потребности обучающихся связаны с необходимостью созда-

ния условий, способствующих поддержанию работоспособности нарушенного зрения, эффек-

тивному его использованию, осуществлением контроля со стороны педагогов за зрительной 

нагрузкой обучающихся, при этом, не допуская сокращения содержания объема изучаемых 

предметных областей и их результатов, предусмотренных стандартом.Т.к. объем визуальной 

информации, уровень сложности и глубины изучаемых предметов возрастает ежегодно, сла-

бовидящим обучающимся необходимо увеличение как временных сроков, так ивариативности 

форм работы (фронтально – в классе, подгруппой и индивидуально), в том числе, с примене-
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нием ассистивных технологий. Это связано с разным уровнем развития зрительного воспри-

ятия и имеющихся представлений, индивидуальными особенностями обработки визуальной 

информации и включенности сохранных анализаторных систем. 

Программа коррекционной работы со слабовидящими обучающимися включает в себя взаи-

мосвязанные направления работы, отражающие ее основное содержание. 

Таблица  - Содержание коррекционной работы и формы реализации  

Содержание коррекционной работы Формы реализации Ответственный 

Обеспечение дифференцированных условий 

Обеспечение   оптимального   режима   

учебных нагрузок детей. 

Обеспечение соответствия учебной нагрузки 

рекомендациям ППК и врача. 

Заместитель  

директора по УР 

Обеспечение вариативных форм получе-

ния образования и специализированной 

помощи. 

Заместитель  

директора по УР 

Обеспечение психолого-педагогических условий 

Коррекционная   направленность       

учебно-воспитательного процесса. 

 

 

 

 

Разработка и реализация коррекционно-

развивающих курсов в зависимости от 

контингента детей с ОВЗ. 

Заместитель  

директора по УР 

Внесение изменений и дополнений в рабо-

чие программы по предметам в классах, 

где обучаются дети с ОВЗ. 

Заместитель  

директора по УР  

Педагоги 

Организация и проведение воспитатель-

ных мероприятий с учетом возможности 

участия детей с ОВЗ. 

Заместитель 

 директора по BP, 

кл. руководители 

Учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка. 

 

 

Своевременное выявление детей, нуж-

дающихся в специализированной помощи 

и проведение ранней диагностики откло-

нений в развитии. 

Заместитель  

директора по УР, 

Методист 

Организация регулярной работы ППк. Председатель ППк 

Соблюдение комфортного психо-

эмоционального режима. 

 

 

 

 

Мониторинг психоэмоционального 

 режима школьников. 

Методист 

Обучение педагогов технологиям, обеспе-

чивающим комфортный психоэмоцио-

нальный режим. 

Заместитель  

директора по УР, 

Методист 

Использование педагогами современных 

педагогических технологий 

Заместитель директо-

ра по УР, педагоги 

Обеспечение специальных образовательных условий 

Введение в содержание обучения 

разделов, отсутствующих в содер-

жании образования нормально раз-

вивающегося сверстника. 

 

Введение коррекционно-развивающих 

блоков в рабочие программы по предме-

там для учащихся с ОВЗ. 

Заместитель 

 директора по УР,  

педагоги 

Обучение приёмам, средствам обучения, 

ориентированных на особые образова-

тельные потребности детей. 

Дифференцированное и индивидуа-

лизированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ре-

бёнка. 

Разработка педагогами системы диффе-

ренцированных заданий для детей с ОВЗ. 

Заместитель директо-

ра по УР, 

Руководители 

МО 

Комплексное воздействие на обу-

чающегося, осуществляемое на ин-

дивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях 

Организация и проведение индивидуаль-

ных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и труд-

ностей обучения. 

Заместитель  

директора по УР, 

Методист 

 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих учиты-
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вать индивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством дифференци-

рованного психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и дифференциации 

коррекционно-образовательного процесса. 

ПКР предусматривает организацию индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных по-

требностей слабовидящих обучающихся в освоении АООП ООО. 

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования обучающи-

мися, в том числе обучение на дому и с применением дистанционных технологий. Степень 

включенности специалистов в программу коррекционной работы устанавливается образова-

тельной организацией самостоятельно. Объем помощи, направления и содержание коррекци-

онно-развивающей работы с обучающимся определяются на основании заключения ППк и 

ПМПК. 

Реализация ПКР предусматривает осуществление комплексного подхода в коррекцион-

но-образовательном процессе на основе взаимодействия участников образовательных отно-

шений. Основным механизмом, обеспечивающим системность помощи, является психолого-

педагогический консилиум образовательной организации. 

ПКР разрабатана на период получения основного общего образования, включает сле-

дующие разделы: 

Цели, задачи и принципы построения ПКР. 

Перечень и содержание направлений работы. 

Механизмы реализации программы. 

Условия реализации программы. 

Планируемые результаты реализации программы. 

 I. Цели, задачи и принципы построения ПКР 

При проектировании ПКР учтено, что АООП СОО для слабовидящих обучающихся ад-

ресована слабовидящим обучающимся, демонстрирующим готовность к получению основного 

общего образования в соответствии с достигнутыми личностными, метапредметными и пред-

метными результатами, определенными в АООП СОО  при совместном обучении с нормально 

развивающимися сверстниками в те же сроки (11-12 классы) в условиях, учитывающих их 

особые образовательные потребности. 

АООП СОО для слабовидящих обучающихся предполагает обязательную реализацию 

ПКР в системе учебной и внеурочной деятельности при создании специальных условий, учи-

тывающих особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся и определяю-

щих логику построения образовательного процесса, его организацию, структуру и содержание 

на основе личностно ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов. 

Ценностные ориентиры ПКР связаны с тем, что реализация программы в ходе всего об-

разовательно-коррекционного процесса способствует качественному образованию слабови-

дящих обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей, достижение планируемых результатов основного общего образования. 

Цель ПКР: оказание слабовидящим обучающимся помощи в освоении АООП СОО, 

формирование информационных, коммуникативных и тифлотехнических компетенций, обес-

печивающих жизненную и профессиональную самореализацию, развитие, совершенствование 

и универсализация компенсаторных умений и навыков, пространственной и социально-

бытовой ориентировки, академических способностей. 

Задачи ПКР: 

определение индивидуальных образовательных потребностей и затруднений слабови-

дящих обучающихся, оказание коррекционной помощи при освоении АООП СОО; 

определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий для 

получения основного общего образования слабовидящими обучающимися, развития, совер-

шенствования и универсализации компенсаторных умений и навыков, формирования инфор-

мационных, коммуникативных и тифлотехнических компетенций, всестороннего развития 

способностей обучающихся; 
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разработка и использование программ курсов коррекционно-развивающей области, 

программ дополнительной и индивидуальной коррекционно-развивающей работы для слабо-

видящих обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуаль-

ных возможностей; 

реализация комплексного психолого-педагогического сопровождения слабовидящих 

обучающихся в соответствии с рекомендациями ППК и ПМПК; 

реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессио-

нальной ориентации слабовидящих обучающихся; 

обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексном 

психолого-педагогическом сопровождении слабовидящих обучающихся; 

осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родите-

лями (законными представителями) слабовидящих обучающихся. 

Принципы, определяющие содержание ПКР. 

Принцип преемственности и перспективности. Обеспечивает продолжение коррекци-

онно-развивающей работы, начатой на уровне начального общего образования, в основной 

школе (расширение и конкретизация представлений, развитие и совершенствование компенса-

торных навыков, формирование специальных компетенций и так далее); 

Принцип коррекционной направленности обучения и воспитания. Обеспечивает вклю-

чение коррекционно-развивающей работы в урочную и внеурочную деятельность; 

Принцип индивидуального подхода. Основывается на учете при организации и прове-

дении коррекционно-развивающей работы индивидуальных особенностей психофизического 

развития слабовидящих обучающихся, уровня сформированности компенсаторных способов 

действий, их образовательных и абилитационно-реабилитационных потребностей; 

Принцип дифференцированного подхода. Обеспечивает дифференциацию методов и 

приемов коррекционно-развивающей работы в зависимости от вариативных типологических 

особенностей слабовидящих обучающихся (различная степень выраженности и клинические 

формы слабовидения, обучающиеся с различным уровнем сформированности компенсатор-

ных способов действий). 

Перечень и содержание направлений работы. 

Содержание ПКР определено на основе решения ППК образовательной организации, 

базирующегося на рекомендациях ПМПК, ИПРА каждого обучающегося, результатах его 

комплексного обследования. 

Направления коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское) раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной организации 

и отражают содержание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения 

слабовидящих обучающихся. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы. 

Диагностическое направление предполагает: 

проведение комплексной диагностики психофизического развития слабовидящих обу-

чающихся и подготовка рекомендаций по оказанию психолого-педагогической помощи в ус-

ловиях отдельной образовательной и общеобразовательной организации; 

определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития слабовидящих 

обучающихся, прогнозирование эффективности коррекционно-развивающей работы; 

проведение мониторинга динамики успешности освоения АООП ООО обучающихся с 

нарушениями зрения (слабовидящие обучающиеся), включая программу коррекционной рабо-

ты. 

Диагностическое направление реализуется учителем-дефектологом (тифлопедагогом), 

педагогом-психологом, социальным педагогом, учителями- предметниками, тьютором и дру-

гими педагогическими работниками. 

Таблица – Реализация диагностического направления специалистами ППМС-

сопровождения 
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№п

\п 

Специа-

лист(ы) 

Аспект (направление)  

диагностики 

Категория 

лиц 

Сроки 

1. Медицин-

ская сестра 

Антропометрия, 

Острота зрения 

Учащиеся 11-

12 классов 

2 раза  в год, по плану работы ППк 

 

2. Тифллопе-

дагог 

Состояние зрительного вос-

приятия 

Учащиеся 11-

12 классов 

Диагностический период (сентябрь, 

май),  по запросу участников образова-

тельного процесса, по плану работы 

ППк  

3. Педагог-

психолог 

(по показа-

ниям) 

Психологическая диагно-

стика (познавательное раз-

витие, эмоционально-

волевая  сфера, мотивация      

к учению и др.) 

Учащиеся 11-

12 классов 

Диагностический период (сентябрь, 

май),  по запросу участников образова-

тельного процесса, по плану работы 

ППк 

4 Учитель-

логопед 

(по показа-

ниям) 

Состояние  речевого разви-

тия 

Учащиеся 11-

12 классов 

Диагностический период (сентябрь, 

май),  по запросу участников образова-

тельного процесса, по плану работы 

ППк 

5. Учитель 

АФК 

Состояние физической вы-

носливости 

Учащиеся 11-

12 классов 

По итогам четверти, по плану работы 

ППк 

 

6. Социаль-

ный педагог 

(по показа-

ниям) 

Социальный статус семьи, 

жилищно-бытовые условия 

Учащиеся 11-

12 классов 

На начало учебного года, по плану ра-

боты ППк 

7. Члены ППк Анализ их результатов про-

ведённых диагностических 

процедур с целью учета по-

лученных данных 

Учащиеся 11-

12 классов 

По плану работы ППк 

 

После периода адаптации детей, поступивших в образовательную организацию, прово-

дится скрининговое обследование с целью выявления детей, нуждающихся в организации для 

них специальных образовательных условий (далее – СОУ), индивидуальной программе сопро-

вождения и/или обучения по образовательной программе, рекомендованной ЦПМПК.  Скри-

нинговое обследование проводится специалистами ППк и основным учителем (классным ру-

ководителем). По результатам скрининга проводится коллегиальное обсуждение специали-

стами консилиума, на котором принимается предварительное решение о создании для некото-

рых детей СОУ, индивидуальной Программы и/или их обучения по образовательной про-

грамме, рекомендованной ЦПМПК.  Весь комплекс обследования обучающегося проводится 

всеми специалистами (медицинскими работниками, педагогом – психологом, тифлопедагогом, 

учителем-логопедом, педагогом по  пространственной ориентировке, учителем АФК, соци-

альным педагогом).  

Комплексное психолого-педагогическое обследование включает: 

выявление компенсаторных возможностей слабовидящих обучающихся в учебной, по-

знавательной, ориентировочно-поисковой, социально-коммуникативной, социально-бытовой 

и трудовой деятельности; 

изучение познавательной, речевой и эмоционально-волевой сферы, личностных осо-

бенностей слабовидящих обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания слабовидя-

щих обучающихся; 

выявление адаптационных, компенсаторных возможностей и уровней социализации 

слабовидящих обучающихся; 

изучение индивидуальных образовательных и коррекционно-абилитационно-

реабилитационных потребностей слабовидящих обучающихся; 

выявление сформированных умений и навыков пространственной ориентировки, а так-

же уровней готовности к освоению программы коррекционного курса “Пространственное 

ориентирование и мобильность”; 
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выявление сформированных умений и навыков социально-бытовой ориентировки и 

уровней готовности к освоению программы коррекционного курса “Социально-бытовая ори-

ентировка”; 

системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также создания 

необходимых условий, соответствующих индивидуальным образовательным потребностям, 

склонностям, способностям, компенсаторным возможностям, профессиональной направлен-

ности слабовидящих обучающихся. 

Результаты комплексной диагностики и систематического мониторинга достижения 

каждым обучающимся планируемых результатов освоения образовательной программы, соци-

альной ситуации и условий семейного воспитания обсуждаются на заседании ППК образова-

тельной организации, отражаются в соответствующих рекомендациях (в том числе при необ-

ходимости, в рекомендации проведения дополнительного консультирования обучающегося в 

организациях образования, здравоохранения, социальной защиты). 

На основе результатов комплексного обследования, а также рекомендаций ПМПК и 

ИПPA разрабатывается “Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы обучаю-

щегося”, который утверждается психолого-педагогическим консилиумом образовательной ор-

ганизации. 

Коррекционно-развивающее и психопрофилактическое направление. 

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы в системе реализации 

АООП СОО отражается в следующей документации: 

индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы, разработанных для каж-

дого обучающегося и утвержденных руководителем психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации; 

рабочих программах учебных предметов и планов каждого урока, проектируемых на 

основе личностно ориентированного и индивидуально-дифференцированного подхода с уче-

том особенностей каждого обучающегося; 

рабочих программах коррекционно-развивающих курсов по программе коррекционной 

работы, включенных во внеурочную деятельность по решению психолого-педагогического 

консилиума образовательной организации на основе Индивидуального плана коррекционно-

развивающей работы обучающегося и направленных на обеспечение наиболее полноценного 

развития слепых обучающихся, их социальную адаптацию, преодоление трудностей в дости-

жении планируемых результатов обучения; 

планах работы учителя-дефектолога (тифлопедагога), педагога-психолога, социального 

педагога, тьютора и других специалистов, проектируемых с учетом индивидуальных особен-

ностей каждого слабовидящего обучающегося; 

программе внеурочной деятельности, проектируемой на основе индивидуально-

дифференцированного подхода. 

Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы ежегодно составляется для 

каждого слабовидящего обучающегося. В течение учебного года может происходить коррек-

тировка индивидуального плана с учетом достижения обучающимся планируемых результа-

тов. 

Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы обучающегося содержит: 

направления работы, определяемые ППК с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА, осо-

бых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей каждого обучающегося, 

выявленных в процессе стартового комплексного психолого-педагогического обследования 

или мониторинга (периодического учета) достижения планируемых результатов образования, 

в том числе ПКР; 

описание содержания, организации, примерных сроков и планируемых результатов ра-

боты по каждому направлению. 

Образец формы Индивидуального плана коррекционно-развивающей работы представ-

лен в таблице 1.  

Таблица 1. Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы 
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Таблица 1. Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося 

Класс 

Возраст обучающегося 

Причины, время и характер нарушения зрения 

Состояние зрения в настоящее время 

Рекомендации ПМПК и ИПР А 

Индивидуальные особенности обучающегося: 

Направления 

коррекцион но-

развивающей 

работы 

Основное со-

держание кор-

рекцион но-

развивающей 

работы 

Организацион-

ные формы 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Примерные 

сроки 

Планируемые 

результаты 

коррекцион но-

развивающей 

работы 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии), 

должность пе-

дагогического 

работника 

      

 

Обязательными направлениями коррекционно-развивающей работы, которые включа-

ются в Индивидуальные планы каждого обучающегося, является: 

расширение и обогащение чувственного опыта слабовидящих обучающихся, коррек-

цию вербализма речи, уточнение и конкретизацию представлений; 

формирование специальных компетенций, необходимых для получения, использования 

и обработки информации без визуального контроля; 

развитие мотивационно-потребностной сферы, личной автономии, независимости от 

родителей (законных представителей) и других значимых взрослых, готовности самостоя-

тельно принимать жизненно значимые, в том числе финансовые решения. 

Направления коррекционно-развивающей работы, в зависимости от индивидуальных 

особенностей слабовидящих обучающихся, могут также включать: 

реализацию комплексного психолого-педагогического сопровождения слабовидящих 

обучающихся; 

разработку индивидуальных программ и методик коррекционно-развивающей работы 

со слабовидящими обучающимися; 

проведение групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий; 

развитие, совершенствование и универсализацию компенсаторных навыков; формиро-

вание специальных компетенций, необходимых для получения, использования и обработки 

информации без визуального контроля; 

стабилизацию психоэмоционального состояния слабовидящих подростков; преодоле-

ние тревожности, личных комплексов и психологических барьеров, страхов самостоятельного 

передвижения в закрытом и свободном пространстве, реального и виртуального общения со 

взрослыми и сверстниками с сохранным зрением, обращения за помощью к незнакомым лю-

дям, переезда в другой регион для продолжения образования, самостоятельного решения со-

циально-бытовых вопросов, осуществления социальнокоммуникативной и социально-бытовой 

деятельности и другие; 

формирование социальных ролей, отношений и моделей поведения в соответствии с 

гендерной принадлежностью; 

овладение нормами и правилами бесконфликтного общения, способами конструктив-

ного разрешения или избегания конфликтных ситуаций, обусловленных нарушениями зрения; 

формирование умений и навыков поиска нестандартных решений учебных, коммуника-

тивных, бытовых и профессиональных задач; 

развитие мотивации к профессиональному самоопределению и самореализации, готов-

ности к осознанному выбору доступной и востребованной профессии в соответствии со спо-

собностями, интересами и склонностями, конструктивному диалогу с работодателем, обосно-

ванию своей конкурентоспособности на открытом рынке труда; 

формирование представлений о правилах и нормах межличностного взаимодействия в 
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профессиональном коллективе, понимания необходимости ответственного отношения к вы-

полнению трудовых функций; 

психологическую подготовку к прохождению государственной итоговой аттестации. 

Направления коррекционно-развивающей работы могут быть расширены с учетом осо-

бых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся на основа-

нии рекомендаций ППК образовательной организации, базирующихся на рекомендациях 

ПМПК, ИПРА, результатах комплексной психолого-педагогической диагностики обучающих-

ся. Занятия по коррекционно-развивающим курсам включаются во внеурочную деятельность. 

Слабовидящие обучающиеся, как правило, нуждаются в следующих коррекционно-

развивающих курсах: “Тифлотехника”, направленном на формирование у слабовидящих обу-

чающихся тифлоинформационных и тифлотехнических компетенций, а также их подготовке к 

самостоятельному и эффективному выполнению учебных задач с применением компьютера и 

другой цифровой техники, “Пространственное ориентирование и мобильность”, направленном 

на подготовку слепых обучающихся к самостоятельному пространственному ориентированию 

и мобильности, с учетом их особых образовательных потребностей, индивидуальных особен-

ностей психофизического развития и личностных качеств, “Социально-бытовая ориентиров-

ка” направлена на формирование компенсаторных умений и навыков в сфере самообслужива-

ния и повышение уровня социальной компетентности обучающихся, “Изучение рельефно-

точечной системы JI. Брайля” направленном на овладение основам чтения и письма рельефно-

точечной системы JL Брайля. 

Специальный (коррекционный) курс “Тифлотехника” является неотъемлемой частью 

единого модуля “Информатика”, при этом “Тифлотехника” может реализовываться за счет ча-

сов урочной и внеурочной деятельности. Освоение коррекционных курсов “Пространственное 

ориентирование и мобильность” и “Социально-бытовая ориентировка” осуществляется за счет 

часов внеурочной деятельности учебного плана, входящих в коррекционно-развивающую об-

ласть. 

Занятия по коррекционно-развивающему курсу “Тифлотехника” проводятся в последо-

вательности, определяемой потребностями других учебных предметов, в частности, учебным 

предметом “Информатика”. Каждая тема может изучаться несколько раз на все более глубо-

ком уровне освоения материала. Содержание коррекционного курса “Пространственное ори-

ентирование и мобильность” разработано для подготовки слабовидящих обучающихся к само-

стоятельному пространственному ориентированию и мобильности, с учетом их особых обра-

зовательных потребностей, индивидуальных особенностей психофизического развития и лич-

ностных качеств. Коррекционный курс “Социально-бытовая ориентировка” разработан с це-

лью формирования компенсаторных умений и навыков в сфере самообслуживания и повыше-

ние уровня социальной компетентности обучающихся. 

Преподавание специального (коррекционного) курса “Тифлотехника” реализуется учи-

телем информатики с соответствующим базовым образованием, прошедшим повышение ква-

лификации по вопросам обучения и воспитания слепых и слабовидящих детей. 

Направления, содержание и формы организации коррекционно-развивающих курсов 

могут изменяться по решению ППК образовательной организации, в том числе в течение 

учебного года, с учетом результатов мониторинга достижения каждым обучающимся плани-

руемых результатов “Индивидуальной программы коррекционно-развивающей работы”. Заня-

тия по коррекционно-развивающему курсу могут проводиться индивидуально, в разных фор-

мах фронтальной работы (парами, малыми группами). Решение об организационных формах 

проведения работы (индивидуально, парами, малыми группами), а также комплектование пар 

(малых групп) обучающихся принимает ППК образовательной организации с учетом индиви-

дуальных особенностей обучающихся и результатов комплексного специализированного пси-

холого-педагогического обследования. 

При разработке рабочих программ коррекционно-развивающего курса “Тифлотехника” 

темы изучаются в последовательности, определяемой потребностями других учебных предме-

тов, в частности, учебным предметом “Информатика”. Каждая тема может изучаться несколь-
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ко раз на все более глубоком уровне освоения материала. Последовательность и глубину ос-

воения тем выбирает преподаватель курса. 

Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы обучающегося преду-

смотрена возможность проведения в процессе внеурочной деятельности дополнительных кор-

рекционно-развивающих занятий с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА обучающегося, а 

также в случаях, связанных с особыми жизненными обстоятельствами (в том числе с длитель-

ной болезнью обучающего, проведением его медицинской реабилитации), и в других ситуаци-

ях, требующих дополнительной, в том числе индивидуально ориентированной коррекционно-

развивающей помощи. 

Направления, общее содержание и организацию дополнительных занятий (сроки про-

ведения, количество часов в неделю, формы проведения - индивидуально, парами или малыми 

группами) определяет психолого-педагогический консилиум образовательной организации с 

учетом выявленных особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося. 

В зависимости от направления коррекционно-развивающей работы на дополнительных 

коррекционно-развивающих занятиях, определенного для каждого обучающегося психолого-

педагогическим консилиумом образовательной организации, в ней могут участвовать учитель-

дефектолог (тифлопедагог), учителя- предметники и другие педагогические работники. 

Время, отведённое на коррекционно-развивающие курсы и дополнительные коррекци-

онно-развивающие занятия, не учитывается при определении максимально допустимой не-

дельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, 

направляемых на реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Занятия коррекционно-развивающих курсов и дополнительные занятия в соответствии 

с “Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы обучающегося”, могут быть 

организованы модульно, в том числе на основе сетевого взаимодействия. 

Педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность при про-

ведении коррекционно-развивающих курсов, а также дополнительных коррекционно-

развивающих занятий разрабатывают индивидуально ориентированные рабочие программы с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающих-

ся, проводят занятия в соответствии с расписанием, осуществляют стартовую диагностику и 

мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов, анализ и оценку получен-

ных данных, проводят консультативную и информационно-просветительскую работу. 

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса имеет следующую структуру: 

пояснительная записка; 

общая характеристика коррекционно-развивающего курса; 

цели изучения коррекционно-развивающего курса; 

место коррекционно-развивающего курса в учебном плане; 

основные содержательные линии программы коррекционно-развивающего курса; 

содержание коррекционно-развивающего курса (по классам); 

планируемые результаты освоения коррекционно-развивающего курса. 

Консультативное направление. 

Данное направление работы обеспечивает непрерывность специального психолого-

педагогического сопровождения слабовидящих обучающихся и их семей по вопросам образо-

вания и социализации обучающихся, повышения уровня родительской компетентности и ак-

тивизации роли родителей (законных представителей) в воспитании своих детей. 

Консультативная работа включает разработку совместных рекомендаций специалиста-

ми, работающими в образовательной организации, и родителями (законными представителя-

ми) по реализации основных направлений коррекционно-развивающей работы с каждым обу-

чающимся, выбору индивидуально ориентированных методов и приёмов образования; оказа-

ние консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам семейного 

воспитания, образовательно-коррекционной работы. 

Консультативную работу осуществляют все педагогические работники образователь-
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ной организации. 

Рекомендуется составление совместного плана и отчета по консультативной работе, 

проводимой педагогическими работниками с обучающимися класса и их семьями (на четверть 

или полугодие). 

 Примерная форма плана консультативной работы представлена в таблице 2.  

Таблица - План консультативной работы 
Таблица 2. План консультативной работы 

Направления 

консультатив-

ной работы 

Задачи кон-

сультативной 

работы 

Содержание 

консультатив-

ной работы 

Формы прове-

дения консуль-

тативной рабо-

ты 

Сроки прове-

дения консуль-

тативной рабо-

ты 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии), 

должность пе-

дагогического 

работника 

      

 

Таблица – Реализация мероприятий специалистами-дефектологами консультативной 

работы 
№ 

п\п 

Мероприятия Специалисты Категория 

лиц 

Сроки 

1. Беседы с родителями Члены ППк (методист-

реабилитолог, врач-

психиатр, медицинская 

сестра, тифлопедагоги, 

педагог-психолог, соци-

альный педагог, педагог 

по пространственной 

ориентировке, учитель 

адаптивной физической 

культуры) 

Родители 

учащихся 

11-12 клас-

сов 

В течение учеб-

ного года (по  

запросам) 

2. Консультации специалистов-дефектологов, 

медиков для родителей 

Члены ППк Родители 

учащихся 

11-12 клас-

сов 

В течение учеб-

ного года (по  

запросам) по 

плану работы 

КП 

3. Консультации специалистов – дефектоло-

гов, медиков для учителей 

Члены ППк Педагоги 

школы 

В течение учеб-

ного года (по  

запросам) 

4. Создание пакета комплексных (с учетом 

данных, полученных от различных специа-

листов) рекомендаций по удовлетворению 

особых образовательных (в том числе и 

индивидуальных) потребностей слабови-

дящего обучающегося и оказание консуль-

тативной поддержки  педагогическим ра-

ботникам, 5-9 классы 

Члены ППк Педагоги 

школы 

На начало учеб-

ного года 

5. Создание пакета документов «Мониторинг 

остроты зрения», 5-9 классы 

Члены ППк Педагоги 

школы 

На начало учеб-

ного года 

6. Создание пакета документов «Эргометри-

ческие таблицы», 5-9 классы 

Члены ППк Педагоги 

школы 

На начало учеб-

ного года 

7. Разработка на вновь принятых учащихся, 

корректировка имеющихся  и реализация 

специалистами ППк индивидуальной про-

грамм психолого-педагогического сопро-

вождения обучающихся 

Члены ППк Педагоги 

школы 

На начало учеб-

ного года 

8. Заполнение  пакета документов «Круг лич-

ной динамики» обучающихся 

Члены ППк, классные 

руководители 

Педагоги 

школы 

Начало и конец 

учебного года 

 

Информационно-просветительское направление. 
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Данное направление предполагает разъяснительную деятельность по вопросам, связан-

ным с особыми образовательными потребностями слабовидящих обучающихся, обеспечением 

наиболее полноценного образования и развития, созданием необходимых условий для соци-

альной адаптации и интеграции в обществе, правам и обязанностям. 

Информационно-просветительская работа может проводиться с обучающимися, с педа-

гогическими и другими работниками образовательных или иных организаций, включая в том 

числе организации дополнительного и профессионального образования, социальной сферы, 

здравоохранения, правопорядка, с родителями (законными представителями), представителя-

ми общественности. 

Информационно-просветительскую работу проводят все педагогические работники об-

разовательной организации. 

Рекомендуется составление совместного плана и отчета по информационно-

просветительской работе, проводимой педагогическими работниками образовательной орга-

низации (на четверть или полугодие). 

Форма плана информационно-просветительской работы представлена в таблице 3.  
Таблица 3. План информационно-просветительской работы 

Направления 

информацио 

нно-

просветитель-

ской работы 

Задачи инфор-

мационно-

просветитель-

ской работы 

Содержание 

информацион-

но-

просветитель-

ской работы 

Формы прове-

дения инфор-

мационно-

просветитель-

ской работы 

Сроки прове-

дения 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии), долж-

ность педагоги-

ческого работ-

ника 

      

 

Таблица – Реализация мероприятий специалистами-дефектологами информационно-

просветительской работы 
№ 

п\п 

Мероприятия Специалисты Категория лиц Сроки 

1. Занятия «Школы для родителей» Педагоги школы Родители учащихся 11-

12 классов 

Декабрь, март 

2. Организация и проведение спецсе-

минаров по проблемам тифлопеда-

гогики и тифлопсихологии 

Методисты Педагоги школы 2 раза в год (в со-

ответствии с пла-

ном работы) 

3. Организация работы консультаци-

онного пункта 

Администрация, 

члены ППк 

Педагоги школы, рай-

она, города, края, ро-

дители школы, района, 

города, края 

Постоянно в тече-

ние учебного года 

4. Работа школьного сайта (разделы: 

«Коррекция», «Для вас, родители») 

Члены ППк Посетители сайта Постоянно в тече-

ние учебного года 

5. Оформление информационных 

стендов: «Коррекционная работа», 

«Спортивный вестник», «Санбюл-

летень» 

Специалисты 

МО реабилито-

логов 

Педагоги, родители По плану МО реа-

билитологов 

6. Участие в научно-практических 

конференциях по профилю своей 

деятельности (написание  статей, 

выступления, проведение мастер-

классов) 

Специалисты 

МО реабилито-

логов 

Педагогическое сооб-

щество 

По плану методи-

ческой работы 

7. Организация и проведение заседа-

ний школьного консилиума 

Члены ППк Родители учащихся 11-

12 классов 

По плану работы 

ППк 

 

II. Механизмы реализации программы. 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС СОО, создано методиче-

ское объединение реабилитологов (далее – МОР), в которое включены следующие специали-

сты: педагог-психолог, социальный педагог, учитель-дефектолог (тифлопедагог), педагог по 

пространственной риентировке. 
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ПКР подготовлена МОР образовательной организации поэтапно. 

На подготовительном этапе определено нормативно-правовое обеспечение коррекци-

онной работы, проанализирован состав классов, особые образовательные потребности слепых 

обучающихся, а также изучены результаты их обучения на уровне начального общего образо-

вания; создан (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания слабови-

дящих обучающихся, механизмы реализации ПКР, в том числе раскрываются её направления 

и ожидаемые результаты, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. 

Особенности содержания индивидуально ориентированной коррекционно-развивающей рабо-

ты определяются при составлении рабочих программ. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза ПКР, возможна ее 

доработка; обсуждение хода реализации ПКР проводится психолого-педагогическим конси-

лиумом образовательной организации, методическими объединениями педагогических работ-

ников; принимается итоговое решение. 

Психолого-педагогическое сопровождение и медико-социальная помощь оказывается 

слабовидящим обучающимся на основании заявления или согласия в письменной форме их 

родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение и медико-социальная помощь 

слабовидящим обучающимся регламентируются локальными нормативными актами образова-

тельной организации, а также ее уставом. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

систематическое взаимодействие педагогических работников и других специалистов образо-

вательной организации, представителей администрации и родителей (законных представите-

лей). 

Механизм взаимодействия предусматривает общую целевую и единую стратегическую 

направленность коррекционно-развивающей работы, реализующейся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, которая осуществляется педагогическими работни-

ками образовательной организации, а также на основе сетевого взаимодействия медицински-

ми работниками, работниками в том числе организаций дополнительного образования, соци-

альной защиты. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи разделов 

ПКР, в том числе в “Индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы” обучаю-

щихся и рабочих программах специальных коррекционно-развивающих курсов и, при необхо-

димости, дополнительных коррекционно-развивающих занятий, в программах учебных пред-

метов и внеурочной деятельности обучающихся, во взаимодействии внутри образовательной 

организации, в сетевом взаимодействии с образовательными организациями в многофункцио-

нальном комплексе, а также с образовательными организациями дополнительного образова-

ния, здравоохранения, социальной защиты. 

Рекомендуется планировать коррекционно-развивающую работу во всех организацион-

ных формах деятельности образовательной организации: на уроках и в процессе внеурочной 

деятельности. При организации дополнительного образования на основе адаптированных про-

грамм разной направленности (например, художественно-эстетической, спортивно-

оздоровительной) осуществляется коррекционно-развивающая работа с учётом особых обра-

зовательных потребностей слабовидящих обучающихся, их индивидуальных особенностей. 

В образовательной организации, с учётом особых образовательных потребностей сла-

бовидящих обучающихся, педагогическими работниками совместно со всеми участниками 

образовательных отношений могут быть разработаны индивидуальные учебные планы. Реали-

зация индивидуальных учебных планов для обучающихся может осуществляться при дистан-

ционной поддержке (с учётом возможностей каждого обучающегося), а также поддержке тью-

тора образовательной организации. 

III. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 



 

435 

 

обеспечение дифференцированного подхода в обучении, воспитании и коррекции к 

слабовидящим обучающимся, с учетом зрительных нарушений, соблюдение режима зритель-

ных нагрузок; 

обеспечение психолого-педагогических условий обучения и воспитания слабовидящих 

обучающихся, в том числе со взрослыми и сверстниками с сохранным зрением, коррекционно-

развивающая направленность обучения и воспитания; 

учет индивидуальных особенностей, особых образовательных, социальнокоммуника-

тивных, абилитационно-реабилитационных и академических потребностей слабовидящих 

обучающихся; 

обеспечение обстановки психологического комфорта (в том числе в условиях совмест-

ного обучения со сверстниками с сохранным зрением); 

использование современных тифлоинформационных технологий, тифлотехнических 

средств, устройств и приборов для оптимизации образовательного процесса и повышения его 

эффективности и доступности для слабовидящих обучающихся; 

развитие специальных компетенций, необходимых для подготовки слабовидящих обу-

чающихся к продолжению образования, профессиональной самореализации и включению в 

социум; 

обеспечение взаимодействия и сотрудничества со сверстниками, в том числе с сохран-

ным зрением в различных видах деятельности, расширение реальных и виртуальных социаль-

ных контактов, обогащение социального опыта посредством расширения социально-

образовательного пространства за пределы образовательной организации и семьи; 

создание специальных условий обучения, воспитания и коррекции, ориентированных 

на индивидуальные потребности слабовидящих обучающихся, учитывающих зрительные воз-

можности; 

использование специальных методов, тифлопедагогических приемов и средств обуче-

ния; 

включение слабовидящих обучающихся в разнообразные воспитательные и досуговые 

мероприятия (в том числе совместно со сверстниками с сохранным зрением); 

создание здоровьесберегающих условий, с учетом зрительных возможностей обучаю-

щихся. 

Программно-методическое обеспечение.  

В процессе реализации ПКР использованы: диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий для осуществления психолого-педагогической диагностики, 

тифлопедагогического обследования, выявления сформированности компенсаторных навыков 

пространственной и социально-бытовой ориентировки, тифлотехнических навыков, профди-

агностики; рабочие программы курсов коррекционно-развивающей области, индивидуальные 

программы коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога (тифлопедагога), учите-

ля-логопеда, педагога-психолога и другие. 

Кадровое обеспечение: 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации в области тифлопедагогики и тифлопсихологии, имеющими специализирован-

ное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды про-

фессиональной подготовки. Данное направление соответствует положениям организационно-

го раздела АООП СОО. 

Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой занимае-

мой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Обеспечивается систематическое повышение квалификации или переподготовка работ-

ников образовательных организаций, реализующих АООП СОО. 

Педагогические работники образовательной организации, реализующей АООП СОО, 

обладают профессиональными компетенциями в области организации и осуществления обра-

зовательно-коррекционной и воспитательной работы со слабовидящими обучающимися с уче-
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том их особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей, проведения 

мониторинга достижения обучающимися планируемых личностных, метапредметных и пред-

метных результатов, анализа и оценки полученных данных, подготовки учебно-методической 

документации. 

Материально-техническое обеспечение. Материально-техническое обеспечение 

предполагает создание материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную 

коррекционно-развивающую среду образовательной организации, отвечающую особым обра-

зовательным потребностям слабовидящих обучающихся. 

Для реализации специального (коррекционного) курса “Тифлотехника” необходимо 

следующее оборудование и программное обеспечение: 

компьютерное рабочее место, соответствующее требованиям действующего ГОСТа к 

типовому специальному компьютерному рабочему месту для инвалида по зрению; персональ-

ный компьютер или ноутбук со специальным программным обеспечением: программа увели-

чения изображения на экране (например, Magic) и несколько синтезаторов речи; цифровой 

планшет, обеспечивающий связь с интерактивной доской в классе (при наличии), с компьюте-

ром учителя; сенсорное мобильное устройство под управлением ОС Android или iOS, осна-

щенное камерой с высоким разрешением и специальным программным обеспечением; ручной 

и стационарный видеоувеличитель (например, Topaz, Ruby); фотокамера для сканирования 

плоскопечатных текстов, подключаемая к компьютеру; тифлофлешплеер с функцией дикто-

фона; портативное устройство для чтения и прочее; 

приборы, предназначенные для коррекционной работы по пространственной ориенти-

ровке (“Графика”, “Ориентир”); сенсорные мобильное устройства, оснащенные камерой с вы-

соким разрешением, специальным программным обеспечением (программы увеличения изо-

бражения на экране) и навигационными приложениями; рельефные карты по типу “Карта-

путь” и “Карта-обозрение” и другое. 

При реализации коррекционного курса “Социально-бытовая ориентировка” рекомен-

дуются следующие тифлотехнические средства, приборы и устройства: 

дозаторы зубной пасты, шампуня и крема; мыльные дозаторы; специальные иглы и 

нитковдеватели; “Говорящий” определитель цвета; “Говорящая” рулетка; озвученный индика-

тор уровня жидкости; кухонные дозаторы масла, сыпучих, жидких и других продуктов; “Го-

ворящая мультиварка”; “Говорящие” кухонные и напольные весы; “Говорящий термометр”; 

“Говорящий” тонометр”; глюкометр с рельефной индикацией; сенсорные мобильные устрой-

ства, оснащенные камерой с высоким разрешением и специальным программным обеспечени-

ем (программы увеличения изображения на экране), программами отслеживания транспорта и 

так далее. 

Информационное обеспечение. 

В образовательной организации создана информационная образовательная среда, отве-

чающая особым образовательным потребностям слабовидящих обучающихся. Адаптивная 

информационная образовательная среда для слабовидящих обучающихся представлена специ-

альным программным обеспечением увеличения изображения на экране компьютера, цифро-

вого планшета и смартфона, тифлотехническими устройствами, обеспечивающими возмож-

ность обработки аудиофайлов и текстовых документов, ручными и стационарными видеоуве-

личителями. 

Обязательным требованием является обеспечение доступности слабовидящим обу-

чающимся, официальных сайтов образовательной организации, сетевых источников информа-

ции, информационно-методическим фондам. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной разви-

вающей образовательно-коррекционной среды, преемственной по отношению к начальному 

общему образованию и учитывающей особенности организации основного общего образова-

ния слабовидящих обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей, обеспе-

чивающей качественное образование, социальную адаптацию, достижение планируемых лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов, доступность и открытость для обучаю-
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щихся, их родителей (законных представителей). 

IV. Планируемые результаты коррекционной работы  

ПКР предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС 

СОО с учетом особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут опреде-

ляться индивидуальными программами развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируют-

ся разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные), определяемые с 

учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося, его предыдущих индивидуаль-

ных достижений. 

Планируемые результаты реализации ПКР включают: 

описание достижения каждым обучающимся сформированности конкретных качеств 

личности с учетом социокультурных норм и правил, способности к социальной адаптации в 

обществе; овладения универсальными учебными действиями (личностными, регулятивными, 

познавательными, коммуникативными); достижения планируемых предметных результатов 

образования и результатов коррекционно-развивающих курсов в соответствии с ПКР, а также 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий, рекомендованных обучающемуся ППК 

образовательной организации с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА; 

анализ достигнутых результатов, выводы и рекомендации. 

Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР предполагает: 

проведение специализированного комплексного психолого-педагогического обследо-

вания каждого обучающегося при переходе на уровень основного общего образования (стар-

товая диагностика в начале обучения в пятом классе), а также не реже одного раза в полуго-

дие; 

систематическое осуществление педагогических наблюдений в учебной и внеурочной 

деятельности; 

проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания (про-

водится в начале обучения в пятом классе, а также не реже одного раза в полугодие); 

изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогических работни-

ков и родителей (законных представителей), а также при взаимодействии с общественными 

организациями, их представителей (проводится при переходе на уровень основного общего 

образования, а также не реже одного раза в полугодие). 

Изучение достижения каждым обучающимся планируемых результатов ПКР проводит-

ся педагогическими работниками в том числе учителями-дефектологами (тифлопедагогами), 

педагогом-психологом, социальным педагогом, учителями-предметниками, классными руко-

водителями, воспитателями. 

В процессе изучения результатов ПКР используются диагностические методики и ма-

териалы мониторинга, разрабатываемые каждым педагогическим работником образователь-

ной организации в соответствии с его функциональными обязанностями, а также портфолио 

достижений обучающегося. 

При оценивании результатов коррекционной работы может использоваться накопи-

тельная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений обучающегося, оценка 

на основе его портфолио достижений, а также оценка в соответствии с критериями, опреде-

ленными в каждой методике психолого-педагогического обследования. 

Оценка образовательных достижений освоения ПКР осуществляется экспертной груп-

пой и может выражаться в уровневой шкале, например: 3 балла - значительная динамика, 2 

балла - удовлетворительная динамика, 1 балл - незначительная динамика, 0 баллов - отсутст-

вие динамики. 

Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР принимает ППК 

образовательной организации на основе анализа материалов комплексного изучения каждого 

обучающегося, разрабатывает рекомендации для дальнейшего обучения. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Учебный план среднего общего образования. 

Учебный план  КГБОУ «Алтайская общеобразовательная школа № 2» (далее -  

Школа), реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу 

основного общего образования (далее - АООП СОО, обеспечивает достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС СОО). 

Учебный принят решением  Педагогического совета школы. 

Учебный план является частью АООП СОО (пункт 3.1, раздел 3). 

Учебный план сформирован в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

- Федеральным законом от 19.12.2023 № 618-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего обра-

зования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. N 413, от 29 декабря 2014 г. N 1645, от 31 декабря 2015 г. N 1578, от 29 июня 

2017 г. N 613, от 24 сентября 2020 г. N 519, от 11 декабря 2020 г. N 712, от 12 августа 2022 г. N 

732; 

- Приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 N 371 «Об утверждении федераль-

ной образовательной программы среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюс-

те России 12.07.2023 N 74228); 

- Приказом Минпросвещения России от 01.02.2024 № 67 «О внесении изменений в не-

которые приказы Минпросвещения России, касающиеся федеральных адаптированных обра-

зовательных программ»; 

- Приказом Минпросвещения России от 01.02.2024 № 62 «О внесении изменений в не-

которые приказы Минпросвещения России, касающиеся федеральных образовательных про-

грамм основного общего образования и среднего общего образования»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования» с изменениями и дополнениями; 

- Приказом Минпросвещения России от 03.08.2023 № 581 «О внесении изменения в 

пункт 13 порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом министерства про-

свещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21.09.2022 № 858 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность и установления предельного срока использования исключен-

ных учебников»; 

- Приказом Минпросвещения России от 21.06.23 № 556 «О внесении изменений в при-

ложения № 1, № 2 к приказу Минросвещения России от 21.09.2022 N858 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию  образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и установления предельного срока использования исключенных учебников»; 

- Приказом Минпросвещения России от 21.02.2024 № 119 «О внесении изменений в 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=426546&date=20.07.2023&dst=4&field=134
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приложения № 1 и № 2 к Приказу Минпросвещения России от 21.09.2022 № 858 Об утвер-

ждении ФПУ, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и уста-

новления предельного срока использования исключенных учебников»; 

- Приказом Минпросвещения России от 31.08.2023 № 650 «Об утверждении Порядка 

осуществления мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся по образова-

тельным программам основного общего и среднего общего образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-

ния детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28.01.2021 №2 «Об утверждении Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Ги-

гиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21); 

- Методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-эпидемиологических 

требований при реализации образовательных программ с применением электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных технологий (МР 2.4.0330-23 утв. 29.08.2023 руководи-

телем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека, Главным санитарным врачом РФ А.Ю. Поповой); 

- Методическими рекомендациями по обеспечению оптимизации учебной нагрузки в 

ОО (МР 2.4.0331-23 от 10.11.2023, разработанные   Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, ФБУН «Федеральный научный центр 

гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора и др.); 

- Постановлением Правительства РФ от 11.10.2023 № 1678 «Об утверждении правил 

применения электронного обучения, ДОТ при реализации образовательного процесса»; 

- Приказом Минпросвещения России 04.10.2023 № 738 «Об утверждении федерального 

перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 30.06.2020 № 845/369 «Об утверждении 

Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, допол-

нительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность»; 

- Письмом Минпросвещения России от 12.02.2024 №03-160 «Разъяснения по вопросам 

организации обучения по основным общеобразовательным и дополнительным общеразви-

вающим программам для детей, нуждающихся в длительном лечении в медицинских органи-

зациях»; 

- Универсальными кодификаторами распределённых по классам проверяемых требова-

ний к результатам освоения основной образовательной программы по уровням общего обра-

зования и элементов содержания по учебным предметам для использования в федеральных и 

региональных процедурах оценки качества образования, подготовленные Федеральным госу-

дарственным бюджетным научным учреждением «Федеральный институт педагогических из-

мерений».  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последова-

тельность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности
13

. 

                                                           
13

 Пункт 22 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
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Учебный план образовательных организаций, реализующих образовательную програм-

му среднего общего образования (далее – учебный план), обеспечивает реализацию требова-

ний ФГОС СОО, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 

результатов образования и организации образовательной деятельности. 

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. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Россий-

ской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа язы-

ков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государ-

ственных языков республик Российской Федерации.  

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере обра-

зования, предоставляет возможность обучения на государственных языках республик Россий-

ской Федерации и родном языке из числа языков народов Российской Федерации, возмож-

ность их изучения, а также устанавливает количество занятий. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой уча-

стниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязатель-

ных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образователь-

ных организаций, реализующих образовательную программу среднего общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, опре-

деляет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей 

по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с це-

лью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом разви-

тии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образова-

тельные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть федерального учебного плана, может быть исполь-

зовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных пред-

метов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающих-

ся. 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержат не 

менее 13 учебных предметов («Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Матема-

тика», «Информатика», «История», «Обществознание», «География», «Физика», «Химия», 

«Биология», «Адаптивная физическая культура», «Основы безопасности и защиты Родины») и 

может предусматривать изучение не менее 2 учебных предметов на углубленном уровне из 

соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной 

области.  

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных действующим законодатель-

ством Российской Федерации в области образования, возможность изучения государственных 

языков республик Российской Федерации из числа языков народов Российской Федерации. 

Изучение родного языка и родной литературы осуществляется по заявлениям обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и при наличии воз-

                                                                                                                                                                                                    
Федерации». 



 

441 

 

можностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Таблица - Учебный план среднего общего образования 
Предметная область Учебный предмет Уро-

вень 

Количество часов  

в неделю 

11 класс 12 класс 

Обязательная часть       

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык  Б 2/68 2/68 

Литература Б 3/102 3/102 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3/102 3/102 

Математика и информа-

тика 

Алгебра и начала математического 

анализа 

Б 2/68 3/102 

Геометрия Б 2/68 1/34 

Вероятность и статистика Б 1/34 1/34 

Информатика Б 1/34 1/34 

Общественно-научные 

предметы 

История  Б 2/68 2/68 

Обществознание Б 2/68 2/68 

География Б 1/34 1/34 

Естественно-научные  

предметы 

 

Физика Б 2/68 2/68 

Химия Б 1/34 1/34 

Биология Б 1/34 1/34 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности и защиты Роди-

ны 

Б 1/34 1/34 

Физическая культура Адаптивная физическая культура Б 3/102 3/102 

  Индивидуальный проект  1/34  

ИТОГО  28/952 27/918 

Часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний 

 2/68 4/136 

Алгебра  1/34 1/34 

«Русский язык в формате ЕГЭ»   1/34 

«Элементарная математика»   1/34 

Учебные недели  34 34 

Всего часов  29/986 30/1020 

Максимально допустимая недельная нагрузка в соответствии 

с действующими санитарными правилами и нормами 

 30/1020 30/1020 

План внеурочной деятельности    

Внеурочная деятельность, включая курсы коррекционно-

развивающей области 

 10 10 

Ориентирование и мобильность /индивидуальные занятия  1/34 1/34 

«Разговоры о важном»  1/34 1/34 

«Россия -  мои горизонты»    1/34 1/34 

«Основы предпринимательства»// финансовая грамотность  1/34 1/34 

Итого  4/136 4/136 

Всего  32/1088 32/1088 

 

Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого организацией, осуще-

ствляющей образовательную деятельность, осуществляется по заявлениям обучающихся, ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и при наличии воз-

можностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руково-

дством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, прак-

тической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индиви-
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дуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

В учебном плане предметная область «Математика и информатика» содержит три 

учебных курса: «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», «Вероятность и 

статистика». 

В интересах обучающихся, с участием обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей) могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых фор-

мируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных предме-

тов, курсов, модулей, темп и формы образования).  

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающе-

гося – не менее 2170 часов и не более 2516 часов (не более 37 часов в неделю).  

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных действующим законодатель-

ством Российской Федерации в области образования, возможность изучения государственных 

языков республик Российской Федерации из числа языков народов Российской Федерации. 

Изучение родного языка и родной литературы осуществляется по заявлениям обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и при наличии воз-

можностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В интересах обучающихся, с участием обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей) могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых фор-

мируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных предме-

тов, курсов, модулей, темп и формы образования).  

Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую очередь на 

конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и педагогическое сопровожде-

ние этих процессов. Могут быть выделены часы на консультирование с тьютором, психоло-

гом, учителем, руководителем образовательной организации.  

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не дол-

жен превышать продолжительности выполнения 3,5 часа. Образовательной организацией 

осуществляется координация и контроль объёма домашнего задания обучающихся каждого 

класса по всем предметам в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

В учебном плане отражены различные формы организации учебных занятий, формы 

промежуточной аттестации в соответствии с методическими системами и образовательными 

технологиями, используемыми образовательной организацией.  

Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности 

по предметам учебного плана согласно рабочим программам по полугодиям. 

Промежуточная аттестация за учебный год проводится в 12-м классах с 25 апреля 2024 

г. по 25 мая 2024 г. без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного 

плана согласно рабочим программам. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 11-12-х 

классов в школе проводятся в соответствии с Положением «О формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

(Приказ № 137 от 31.08.2022г.).  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 11-12-х 

классов являются объектом внутренней системы оценки качества образования в школе и 

отражают динамику достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированных основных общеобразовательных программ среднего общего образования. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам каждого учебного полугодия, 

учебного года. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации обучающихся 11-12-х классов 

осуществляется по пятибалльной системе. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 
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предусмотренному учебным планом. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется в электронном 

журнале. 

Отметка обучающемуся за полугодие выставляется на основе результатов текущего 

контроля (не менее трех отметок в четверти) с учетом отметки, рекомендуемой АИС 

«Сетевой регион. Образование». В случае, если рекомендуемая отметка составляет 2.5, 3.5, 

4.5 обучающемуся выставляется отметка с учетом правил математического округления (в 

пользу обучающегося). 

Отметка обучающемуся 11-12-х классов за учебный год выставляется на основе 

результатов промежуточной аттестации по итогам учебных полугодий с учетом 

применения правила нахождения среднего арифметического: отметки по итогам учебных 

четвертей  складываются и делятся на количество учебных периодов. В случае, если 

результат расчета составляет 2.5, 3.5, 4.5, обучающемуся выставляется отметка с учетом 

правил математического округления (в пользу обучающегося). 

 

3.2. План внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность является обязательным компонентом учебного плана. 

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме составляет не более 10 часов в 

неделю на каждый класс, из которых 5 часов предусматривается на реализацию обязательных 

занятий коррекционно-развивающей области, остальные часы – на внеурочную деятельность 

по другим направлениям. 

Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы (личностных, ме-

тапредметных и предметных), осуществляемая в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью адаптирован-

ной основной общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела АООП СОО 

и представляет собой описание целостной системы функционирования образовательной орга-

низации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

план организации деятельности ученических сообществ (групп обучающихся), в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского движения 

школьников»); 

план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предмет-

ные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предме-

там программы среднего общего образования). 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, зада-

чи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности при 

получении среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности 

создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными 

детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 

уровне среднего общего образования составляет не более 700 часов. Величину недельной об-

разовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за преде-

лами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопу-

щения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул.  

Таблица – План внеурочной деятельности в СОО  

План внеурочной деятельности 11 класс 11 класс 

Внеурочная деятельность, включая курсы коррекционно-развивающей 10/340 10/340 
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области 

Ориентирование и мобильность /индивидуальные занятия 1/34 1/34 

«Разговоры о важном» 1/34 1/34 

«Россия – мои горизонты»  1/34 1/34 

«Основы предпринимательства»// финансовая грамотность 1/34 1/34 

Итого 4/136 4/136 

 

Коррекционно-развивающая область, является  обязательной частью внеурочной 

деятельности и представлена групповыми и индивидуальными коррекционно-развивающими 

занятиями, направленными на коррекцию дефекта развития слепых и слабовидящих 

обучающихся и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных 

условиях. 

Коррекционно-развивающая область учебного плана представлена предметами, на-

правленными на коррекцию отклонений в психофизическом и личностно-социальном разви-

тии школьников с тяжелой зрительной патологией. Специальные коррекционные занятия под-

готавливают обучающихся к освоению учебной программы, формируют умения и навыки 

ориентировки в быту, в социуме, в окружающем пространстве, развивают коммуникативные 

компетенции, корригируют нарушения в физическом развитии, способствуют коррекции по-

знавательной деятельности. 

Все коррекционные занятия проводятся по специально утвержденному расписанию. 

Слепые и слабовидящие обучающиеся нуждаются в следующих коррекционно-

развивающих курсах: «Ориентирование и мобильность», направленном на подготовку слабо-

видящих обучающихся к самостоятельному пространственному ориентированию и мобильно-

сти, с учетом их особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей пси-

хофизического развития и личностных качеств. Логопедические и психокоррекционные заня-

тия реализуются согласно заключениям ПМПК и индивидуальной программе коррекционной 

работы, проводятся в форме групповых, подгрупповых и индивидуальных.  

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профи-

ля) предполагает: 

организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного 

тематического и свободного общения обучающихся), участие обучающихся в делах классного 

ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной организации; 

проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного 

процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного обеспе-

чения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной органи-

зации. 

Для создания условий достижения слабовидящими обучающимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы цен-

ностей в учреждении организована внеурочная деятельность по направлениям: 

1 – Курс «Разговоры о важном», 11- 12 классы; 

2 – Курс «Россия – мои горизонты», 11-12 классы; 

3 – Курс «Финансовая грамотность», 11-12 классы 

Главными целями курсов внеурочной деятельности являются: 

1 – Курс «Разговоры о важном»: формирование взглядов школьников на основе нацио-

нальных ценностей через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, исто-

рическое просвещение, нравственность, экология. 

Курс «Разговоры о важном» (один час в неделю): формирование взглядов школьников 

на основе национальных ценностей через изучение центральных тем – патриотизм, граждан-

ственность, историческое просвещение, нравственность, экология. Занятия «Разговоры о важ-

ном» направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Вне-

урочные занятия «Разговоры о важном» направлены на формирование соответствующей внут-
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ренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответст-

венного поведения в обществе. 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа 

с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим 

и ответственным отношением к собственным поступкам. 

2 - Курс «Росси – мои горизонты», 11-12 классы; 

с учетом примерной основной образовательной программы основного общего образо-

вания и примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

Распоряжения Минпросвещения России от 08.09.2021 № АБ-33/05вн «Об утверждении мето-

дических рекомендаций о реализации проекта «Билет в будущее» в рамках федерального про-

екта «Успех каждого ребенка», вместе с Методическими рекомендациями по реализации про-

екта «Билет в будущее» по профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов образо-

вательных организаций Российской Федерации, реализующих образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, 2022 г.:  

формирование готовности к профессиональному самоопределению (далее – ГПС) обу-

чающихся 11-12 классов общеобразовательных организаций; ранняя профориентация обу-

чающихся 11-12 классов, позволяющая сконцентрироваться на достижении соответствующих 

личностных и предметных результатов, осознанно подойти к решению проблемы выбора ин-

дивидуальной образовательной траектории и направления получения профессионального об-

разования; 

В весенние каникулы 11-го класса организуются поездки в организации профессио-

нального и высшего образования для уточнения индивидуальных планов обучающихся в сфе-

ре продолжения образования. После поездок в рамках часов, отведенных на организацию 

жизни ученических сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педаго-

гами обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных впечатлений о посеще-

нии образовательных организаций. 

3 - Финансовая грамотность: удовлетворение познавательных потребностей обучаю-

щихся в области финансов, формирование активной жизненной позиции, основанной на при-

обретённых знаниях, умениях и способах финансово грамотного поведения; приобретение 

опыта в сфере финансовых отношений в семье; воспитание интереса учащихся к дальнейшему 

получению знаний в сфере финансовой грамотности, к учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в области экономики семьи. 

3.3. Календарный учебный график. 
Календарный учебный график составлен для адаптированных основных общеобразова-

тельных программ начального общего образования в соответствии: 

- с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего обра-

зования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. N 413, от 29 декабря 2014 г. N 1645, от 31 декабря 2015 г. N 1578, от 29 июня 

2017 г. N 613, от 24 сентября 2020 г. N 519, от 11 декабря 2020 г. N 712, от 12 августа 2022 г. N 

732; 

- Приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 N 371 «Об утверждении федераль-

ной образовательной программы среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюс-

те России 12.07.2023 N 74228); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи-

тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безо-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=426546&date=20.07.2023&dst=4&field=134
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пасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- письмом Министерства образования и науки Алтайского края «О начале 2024-2025 

учебного года» от 22.08.2024 № 23-02/22/725. 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Начало учебного года: 11-12 классы – 02.09.2024 г.  

1.2. Окончание учебного года:  

для обучающихся 11-х классов – 26 мая 2025 г.;  

для 12-х классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с рас-

писанием государственной итоговой аттестации. 

2. Периоды образовательной деятельности 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным полугодиям.  

Продолжительность учебного года при получении среднего общего образования со-

ставляет 34 недели. 

Продолжительность полугодий составляет: I-е полугодие - 16 учебных недель, II-е по-

лугодие - 18 учебных недель. 

Продолжительность урока не превышает 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается 

после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 
2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях  

и рабочих днях 

                                                                 11-12-е классы 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество  

рабочих дней 

I полугодие 02.09.2024 25.10.2024 8  40 

 05.11.2024 28.12.2024 6 недель и 4 дня 34 

II полугодие 09.01.2025 21.03.2025 10 недель и 1 день 51 

 31.03.2025 25.05.2025 7 и 4 дня 39 

Итого в учебном году 34 недели 162 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

11-12 классы 

Каникулярный  

период 

Дата Продолжительность ка-

никул, праздничных и 

выходных дней в кален-

дарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 26.10.2024 04.11.2024 10 

Зимние каникулы 29.12.2024 08.01.2025 12 

Весенние каникулы 22.03.2025 30.03.2025 9 

Летние каникулы 21.05.2025 31.08.2025 100 

Праздничные дни 24.02; 10.03; 01.05; 02.05; 09.05 4 

 

3. Режим работы 

Продолжительность урока не превышает 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается 

после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет 

не менее 20 - 30 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспо-

собности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиенически-

ми нормативами. 
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Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной не-

дели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет не более 6 

уроков. 

 

Период учебной деятельности 11-12 классы 

Учебная неделя 5 дней 

Урок  40 мин 

Перерывы  10-20 мин 

Промежуточная аттестация По полугодиям 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет 

не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспо-

собности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиенически-

ми нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной не-

дели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет для обу-

чающихся 11–12 классов – не более 6 уроков. 

Занятия начинаются в 8.30 часов утра и заканчиваются не позднее 17 часов.  

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования за-

планированы на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом фа-

культативных (дополнительных) занятий и последним уроком организован перерыв продол-

жительностью не менее 20 минут. 
 

Образовательная 

деятельность 

Недельная (максимальная) нагрузка  

(5-дневная учебная неделя) в академических часах 

11 класс 12 класс 

Урочная 30 30 

Внеурочная 10 10 

 

5. Расписание звонков и перемен 

Продолжительность урока - 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены 

(после 2 или 3 урока) – 20-30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков 

устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й 08:30 — 09:10 10 минут 

2-й 09:20 — 10:00 20 минут 

3-й 10:20 — 11:00 20 минут 

4-й 11:20 — 12:00 10 минут 

5-й 12:00 — 12:50 20 минут 

6-й 13:10 — 13:50 20 минут 

7-й 14:10 — 14:50 20 минут 

Внеурочная деятель-

ность 

c 15:10 по расписанию - 

 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана согласно рабочим программам по полугодиям. 

Промежуточная аттестация за учебный год проводится в 12-м классах с 25 апреля 2025 г. по 25 
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мая 2025 г. без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана согласно ра-

бочим программам. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 11-12-х 

классов в школе проводятся в соответствии с Положением «О формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

(Приказ № 137 от 31.08.2022г.).  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 11-12-х 

классов являются объектом внутренней системы оценки качества образования в школе и 

отражают динамику достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированных основных общеобразовательных программ среднего общего образования. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам каждого учебного полугодия, 

учебного года. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации обучающихся 11-12-х классов 

осуществляется по пятибалльной системе. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

предусмотренному учебным планом. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется в электронном 

журнале. 

Отметка обучающемуся за полугодие выставляется на основе результатов текущего 

контроля (не менее 6-ти отметок в четверти) с учетом отметки, рекомендуемой АИС «Сетевой 

регион. Образование». В случае, если рекомендуемая отметка составляет 2.5, 3.5, 4.5 

обучающемуся выставляется отметка с учетом правил математического округления (в пользу 

обучающегося). 

Отметка обучающемуся 11-12-х классов за учебный год выставляется на основе 

результатов промежуточной аттестации по итогам учебных полугодий с учетом применения 

правила нахождения среднего арифметического: отметки по итогам учебных четвертей  

складываются и делятся на количество учебных периодов. В случае, если результат расчета 

составляет 2.5, 3.5, 4.5, обучающемуся выставляется отметка с учетом правил 

математического округления (в пользу обучающегося). 

7. Организация государственной итоговой аттестации 12-х классов 

Порядок и сроки ГИА-11 в 12-м классе определяет Рособрнадзор. 

Календарный учебный график образовательной организации составлен с учётом мне-

ний участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, пла-

новых мероприятий организаций культуры региона и определяет чередование учебной дея-

тельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для от-

дыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

3.4. Календарный план воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы является единым для образовательных орга-

низаций.  

Федеральный календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной 

и внеурочной деятельности.  

Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным планом вос-

питательной работы проводить иные мероприятия согласно федеральной рабочей программе 

воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Основные школьные дела 

I четверть 

«День Знаний» 

- торжественная линейка «Навстречу знаниям»; 

- тематические классные часы  

11-12 

 

1 неделя 

сентября 

 

 

Зам.директора по ВР Педа-

гог-организатор 

Педагоги ДО 

Кл.руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

- тематическая перемена «Скажем СТОП терроризму»; 

11-12 

 

2 неделя 

сентября 

Педагог-организатор 

Кл.руководители 



 

449 

 

- проведение инструктажей по ТБ «Действия при угрозе теракта» 

День окончания Второй мировой войны 

- выставка-обзор «Книги великого подвига»; 

- видеолекция «Победный август 1945-го» 

11-12 

 

2 неделя 

сентября 

Учитель нач.классов  

Учитель истории и общест-

вознания 

Неделя безопасности 

- классные часы; 

- участие во Всероссийском открытом уроке «ОБЖ» (урок подго-

товки детей к действиям в условиях различного рода чрезвычай-

ных ситуаций); 

- учения по противопожарной безопасности 

11-12 

 

2 неделя 

сентября 

Зам.директора по ВР  

Кл.руководители Учитель 

ОБЖ 

 

Международный день распространения грамотности 

- обзор книжной выставки «Грамоте учиться – всегда пригодит-

ся»; 

- тематический марафон «Грамотей» 

11-12 

 

2 неделя 

сентября 

 

Учитель нач.классов 

Учителя русского языка 

Цикл лекториев ко Дню воинской славы России 

- Бородинское сражение русской армии под командованием 

М.И.Кутузова с французской армией (1812); 

- День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф.Ушакова 

над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790); 

- День победы русских полков во главе с великим князем 

Д.Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской бит-

ве (1380) 

11-12 

 

2-3 неделя 

сентября 

Учитель истории и общест-

вознания 

Всемирный день красоты 

- книжная выставка «Подари себе красоту»; 

- тематическое мероприятие «Живёт повсюду красота!»; 

- викторина «День красоты» 

11-12 

 

3 неделя 

сентября 

 

Зам.директора по ВР Учи-

тель нач.классов 

Педагог-организатор  

Воспитатели ГПД 

Международный день мира 

- общешкольное мероприятие (флешмоб) «Мир на планете зависит 

от нас»; 

- КТД (изготовление плаката) «Мы за мир!» 

11-12 

 

3 неделя 

сентября 

Зам.директора по ВР Педа-

гог-организатор  

Воспитатели ГПД 

Выборы в «Лидерландии» 11-12 

 

4 неделя 

сентября 

Зам.директора по ВР  

Педагог-организатор 

С/самоуправления 

Кл.руководители 

120 лет со дня рождения российского писателя 

Н.А.Островского (1904-1936) 

- тематическая перемена 

11-12 

 

4 неделя 

сентября 

Учителя русского языка и 

литературы 

День интернета. Всероссийский урок безопасности школьни-

ков в сети Интернет 

11-12 

 

5 неделя 

сентября 

Учитель информатики 

Международный день музыки 

- интерактивно-игровая программа "Музыкальная шкатулка" 

11-12 

 

1 неделя 

октября 

Учитель музыки 

Педагог ДО 

Международный день пожилых людей 

- книжная выставка «Жизнь в радости до глубокой старости»; 

- классные часы, беседы посвященные пожилым людям «Урок 

милосердия и доброты»; 

- «Почта добра» — рассылка открыток пожилым людям, ветера-

нам педагогического труда; 

- «Бабушка рукодельница» - выставка творческих работ пожилых 

людей; 

 - выездные концерты творческих коллективов в центры социаль-

ной защиты города 

11-12 

 

1 неделя 

октября 

Зам.директора по ВР Учи-

тель нач.классов 

Кл.руководители 

Педагог-организатор  

Воспитатели ГПД 

Педагоги ДО 

День начала космической эры человечества.  

Запуск в СССР первого в мире искусственного спутника Земли 

(1957) 

- тематическая перемена 

11-12 

 

1 неделя 

октября 

Учитель физики 

Международный день учителя 

- день самоуправления - «День дублера»; 

- тематическое мероприятие 

11-12 

 

1 неделя 

октября 

Зам.директора по ВР Педа-

гог-организатор Педагоги 

ДО 

Кл.руководители 

Всероссийский день чтения 

- конкурс по скорочтению 

11-12 

 

2 неделя 

октября 

Педагог-организатор Тиф-

лопедагог 

День воинской славы России. День разгрома советскими войска- 11-12 2 неделя Учитель истории и общест-
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ми немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943) 

- видеоальманах 

 октября вознания 

150 лет со дня рождения русского художника Н.К.Рериха 

(1874-1947) 

- онлайн выставка работ художника 

11-12 

 

2 неделя 

октября 

Учитель ИЗО 

210 лет со дня рождения М.Ю.Лермонтова (1814-1841) 

- информационная перемена 

11-12 

 

3 неделя 

октября 

Учителя русского языка и 

литературы 

День отца в России 

- классные часы «Отец - это звучит гордо!»; 

- викторина «Самый сильный» 

11-12 

 

3 неделя 

октября 

Зам.директора по ВР 

Кл.руководители Педагог-

организатор 

Международный день школьных библиотек 

- выставка-презентация художественной литературы 

11-12 

 

4 неделя 

октября 

Учитель начальных классов 

Фестиваль семейного творчества  

«Ярмарка талантов» 

11-12 

 

4 неделя 

октября 

Зам.директора по ВР Педа-

гог-организатор 

Педагоги ДО 

Кл.руководители 

День здоровья 11-12 

 

4 неделя 

октября 

Учитель физической куль-

туры 

II четверть 

День народного единства 

- классные часы «Россия – Родина моя»; 

 - викторина «Широка страна моя родная»; 

 - изготовление коллажа «С днем народного единства» 

11-12 

 

1 неделя 

ноября 

Кл.руководители 

Педагог-организатор 

Воспитатели ГПД 

Международный день слепого человека 

- фото-выставка «Я вижу мир сердцем»; 

- тематическая перемена «Мир без границ»; 

- видео экскурс «Брайль и его азбука»; 

- квест по ориентированию и мобильности 

11-12 

 

3 неделя 

ноября 

Специалисты МОР 

День словарей и энциклопедий 

- книжная выставка-просмотр «Ода словарям»; 

- информационный час «Вселенная в алфавитном порядке» 

11-12 

 

4 неделя 

ноября 

Учителя русского языка и 

литературы 

День матери в России 

- конкурс стихов «Пусть всегда будет мама»; 

- конкурс сочинений «Нет тебя дороже»; 

- классные часы «От чистого сердца простыми словами»; 

- проведение мастер-классов талантливых мам «Золотые руки 

мам» 

11-12 

 

4 неделя 

ноября 

Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Педагоги ДО 

Кл.руководители 

День государственного герба Российской Федерации 

- тематическая линейка 

11-12 

 

5 неделя 

октября 

Зам.директора по ВР 

Учитель истории и общест-

вознания 

День воинской славы России. День победы русской эскадры под 

командованием П.С.Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Си-

ноп (1853) 

- устный журнал 

11-12 

 

1 неделя 

декабря 

Учитель истории и общест-

вознания 

Международный день инвалидов 

- книжная выставка-обзор «Книги, помогающие жить»; 

- информационная перемена «Особенные люди»; 

- цикл мероприятий «Мир вокруг доступен всем»; 

- день инклюзии (совместно с волонтерским отрядом); 

- игровая программа «Если дружно, если вместе»; 

- кинозал «Кино равного доступа» 

11-12 

 

1 неделя 

декабря 

Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Специалисты МОР 

Педагоги ДО 

Воспитатели ГПД 

День неизвестного солдата 

- тематическая перемена, видеоальманах 

11-12 

 

1 неделя 

декабря 

Учитель истории и общест-

вознания 

Международный день добровольца (волонтера) в России  

- встреча с участниками волонтерского отряда 

11-12 

 

1 неделя 

декабря 

Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

 

День воинской славы России. День начала контрнаступления со-

ветских войск против немецко-фашистских войск в битве под Мо-

сквой (1941) 

- информационный час 

11-12 

 

1 неделя 

декабря 

Учитель истории и общест-

вознания 

Международный день художника 11-12 1 неделя Учитель ИЗО 
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- тематический день «Разноцветный мир»  декабря 

День Героев Отечества 

- классные часы 

11-12 

 

2 неделя 

декабря 

Кл.руководители 

День борьбы с коррупцией 

- классные часы «Что такое хорошо и что такое плохо»; 

- книжная выставка «Не нарушай!»; 

7. - презентация «Имею право»; 

- выставка рисунков «Скажем коррупции – нет!»; 

- раздача буклетов «Что нужно знать о коррупции»; 

 - проведение пятиминуток на уроках обществознания по теме: 

«Законы против коррупции»; 

- интерактивная беседа «Мы против коррупции» 

11-12 

 

1 неделя 

декабря 

 

Кл.руководители 

Учитель нач.классов 

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

Учитель истории и общест-

вознания 

Участие в едином уроке «Права человека» 

- оформление информационного стенда «Имею право, но обя-

зан…»; 

- видеоурок «Конвенция о правах ребёнка»; 

- диспут «Я и закон»; 

- правовая интеллектуальная викторина «Законы, которые нас за-

щищают» 

11-12 

 

3 неделя 

декабря 

Социальный педагог 

День Конституции Российской Федерации 

- классные часы «Я – гражданин России»; 

- правовой обзор «Конституция – закон, по которому мы живем» 

11-12 

 

2 неделя 

декабря 

Кл.руководители 

День воинской славы России. День взятия турецкой крепости Из-

маил русскими войсками под командованием А.В.Суворова (1790) 

- исторический экскурс 

11-12 

 

4 неделя 

декабря 

Учитель истории и общест-

вознания 

Новогодние праздники 

- празднично-развлекательная программа; 

- конкурс «Новогоднее волшебство»; 

- посещение районных и городских представлений 

11-12 

 

4, 5 неделя 

декабря 

Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор Педа-

гоги ДО 

Кл.руководители 

День Здоровья 11-12 

 

5 неделя 

декабря 

Учитель физической куль-

туры 

III четверть 

День российской печати 

- информационная перемена «Про всё интересное на свете узнай в 

журнале и в газете»; 

- посещение издательского дома «Алтапресс» 

11-12 

 

3 неделя 

января 

Учителя литературы 

Кл.руководители 

Учитель истории и общест-

вознания 

Международный день памяти жертв холокоста 

- информационный час «Холокост – память поколений»; 

- виртуальная экскурсия «Памятники, посвященные жертвам Хо-

локоста» 

11-12 

 

5 неделя 

января 

Учитель истории и общест-

вознания 

День воинской славы России. День полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блокады (1944).  

- устный журнал 

11-12 

 

5 неделя 

января 

Учитель истории и общест-

вознания 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943) 

- информационный час 

11-12 

 

1 неделя 

февраля 

Учитель истории и общест-

вознания 

День российской науки 

- тематическая перемена 

11-12 

 

1 неделя 

февраля 

Педагог-организатор 

День зимних видов спорта в России 

- книжная выставка «Холод спорту не помеха»; 

-познавательно-игровая программа «День зимних  

видов спорта» 

11-12 

 

1 неделя 

февраля 

Учитель физической куль-

туры 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

- тематическая линейка 

11-12 

 

2 неделя 

февраля 

Зам.директора по ВР Учи-

тель истории и обществоз-

нания 

Всемирный день проявления доброты 

- классные часы «Твори добро…» 

11-12 

 

3 неделя 

февраля 

Кл.руководители 

Международный день родного языка 

- книжная выставка «Нет ничего сильнее слова»; 

-  познавательный калейдоскоп «Родной язык – наше богатство» 

11-12 

 

3 неделя 

февраля 

Учитель нач.школы 

Учителя русского языка  

 

День защитника Отечества 11-12 3 неделя Зам.директора по ВР Учи-
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- выставка-обзор «Герои отечества»; 

- урок мужества «Служу России» (встреча с интересными людь-

ми); 

- тематическое мероприятие «К подвигу героев сердцем прикос-

нись»; 

- квест-игра «Тяжело в ученье – легко в бою!» 

 февраля тель нач.классов 

Кл.руководители 

Педагог-организатор Педа-

гоги ДО 

 

Масленица 

- коллективное изготовление куклы-Масленицы; 

- мастер-класс «Куклы-самокрутки»; 

- творческие посиделки «Масленичный блин — ясно солнышко»; 

- развлечение «Масленицу встречаем — зиму провожаем» 

11-12 

 

4 неделя 

февраля 

Зам.директора по ВР Педа-

гог-организатор 

Учитель технологии  Воспи-

татели ГПД 

Кл.руководители 

Всемирный день гражданской обороны 

- тематические уроки по ОБЖ 

11-12 

 

1 неделя 

марта 

Учитель ОБЖ 

Международный женский день 

 - книжно-иллюстрированная выставка «Женщина – родник красо-

ты»; 

- выставка «Весенние фантазии»; 

- выпуск стенгазеты «Весенняя капель»; 

- акция «Лучший подарок - это внимание!» (поздравление ветера-

нов педагогического труда); 

- дефиле «Сегодня праздник у девчат!»;  

- игровая программа «Весенний переполох» 

11-12 

 

1 неделя 

марта 

Зам.директора по ВР Педа-

гог-организатор 

Педагоги ДО 

Кл.руководители 

Международный день театра 

- фотовыставка «Герой не нашего времени»; - интерактивная про-

грамма «Театр начинается с вешалки»; 

- церемония вручения премии «Золотая маска» 

11-12 

 

3 неделя 

марта 

Зам.директора по ВР Педа-

гог-организатор 

Педагоги ДО 

 

День Здоровья 11-12 

 

4 неделя 

марта 

Учитель физической куль-

туры 

IV четверть 

Всемирный день здоровья 

- классные часы, посвященные ЗОЖ;  

- «Единый День Зарядки»; 

- динамические перемены «Движение – это жизнь»; 

- викторина «Мы за здоровый образ жизни!»; 

- соревнования по лёгкой атлетике; 

- соревнования по шашкам; 

- марафон спортивных игр «Весёлые эстафеты» 

11-12 

 

2 неделя 

апреля 

Зам.директора по ВР  

Учитель физической куль-

туры 

Воспитатели ГПД 

День космонавтики 

– тематическая перемена «Что я знаю о космонавтике»; 

- выставка рисунков «Космонавтика сегодня и завтра»; 

– выставка детского творчества «Тайны звёздных миров»; 

- урок мужества «На орбите наш земляк» 

11-12 

 

2 неделя 

апреля 

Учитель физики 

Кл.руководители 

День воинской славы России. День победы русских воинов князя 

А.Невского над немецкими рыцарями на Чудном озере (Ледовое 

побоище, 1242) 

- исторический экскурс 

11-12 

 

2 неделя 

апреля 

Учитель истории и общест-

вознания 

Международный день памятников и исторических мест 

- экскурсия по городу 

11-12 

 

3 неделя 

апреля 

Учитель истории и общест-

вознания 

Международный день Земли 

- экоигра «Волшебный мир природы»; 

- выпуск плаката «Как прекрасен этот мир»; 

- экомарафон «Сделаем землю чище» 

11-12 

 

4 неделя 

апреля 

Учитель биологии Учитель 

географии 

День пожарной охраны 

- тематический урок ОБЖ 

11-12 

 

5 неделя 

апреля 

Учитель ОБЖ 

185 лет со дня рождения русского композитора 

П.И.Чайковского (1840-1893) 

- информационно-музыкальные перемены 

11-12 

 

1, 2 неделя 

мая 

Учитель музыки 

Педагог ДО 

День победы советского народа в ВОВ(1941-1945) 
- оформление книжной выставки «Страницы книг расскажут о 

войне»; 

- выставка «Плакаты военного времени»; 

- уроки Мужества «Вечной памятью живы»; 

11-12 

 

1, 2 неделя 

мая 

Зам.директора по ВР 

Учитель нач.классов 

Кл.руководители Педагог-

организатор  

Учитель истории и общест-
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- исторический календарь «Приближая великую дату …»; 

- исторический экскурс «В парадном строю»; 

- виртуальная экскурсия по памятникам и мемориалам города, 

посвященным ВОВ 1941-1945г.г. «Никто не забыт, ничто не забы-

то»; 

- агитбригада «У войны не женское лицо…» 

- цикл громких чтений «Читать. Знать. Помнить.»; 

- музыкально – поэтическая композиция «Сквозь года звучит По-

беда»;  

- хоровод мира «Пусть всегда будет мир!»; 

- посещение мемориала славы; 

- участие во Всероссийских патриотических акциях «Георгиевская 

ленточка», «Окна Победы», «Сад памяти», «Бессмертный полк»  

вознания 

Социальный педагог Педа-

гоги ДО 

 

Международный день семьи 

- конкурс рисунков «Наша дружная семья»; 

- беседа «Секреты крепкой семьи»; 

- эрудит-игра о родственных связях «Семейная данетка»; 

- интерактивная встреча «Если дружно, если вместе» 

11-12 

 

3 неделя 

мая 

Зам.директора по ВР Педа-

гог-организатор 

Воспитатели ГПД 

День славянской письменности и культуры 

- устный журнал «33 родные буквы»; 

- квест «Истоки русской письменности» 

11-12 

 

4 неделя 

мая 

Учителя русского языка 

 

День Здоровья 11-12 

 

5 неделя 

мая 

Учитель физической куль-

туры 

1. Внешкольные мероприятия 

Внешкольные тематические мероприятия воспитательной направ-

ленности, организуемые педагогами по изучаемым в образова-

тельной организации учебным предметам, курсам, модулям  

11-12 

 

в течение 

года 

Кл.руководители 

Учителя-предметники 

Экскурсии, походы выходного дня (в музей, киноцентр, театр, 

картинную галерею, технопарк, на предприятия и другое), органи-

зуемые в классах классными руководителями, в том числе совме-

стно с родителями (законными представителями)  

11-12 

 

в течение 

года 

Кл.руководители 

 

2. Профилактика и безопасность 

Проведение инструктажей по ТБ 11-12 

 

в течение 

года 

Кл.руководители 

Проведение инструктажей, тренингов по ТБ «Действия при угрозе 

теракта», «Пожарная безопасность»  

11-12 

 

в течение 

года 

Кл.руководители 

Участие во Всероссийском открытом уроке «ОБЖ» (урок подго-

товки детей к действиям в условиях различного рода чрезвычай-

ных ситуаций) 

11-12 

 

сентябрь 

 

Учитель ОБЖ 

Тематические уроки ОБЖ 11-12 

 

в течение 

года 

Учитель ОБЖ 

Цикл тематических мероприятий в рамках Всемирного дня здоро-

вья 

11-12 апрель 

 

Учитель физической куль-

туры 

3. Социальное партнёрство 

Участие представителей организаций-партнеров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении от-

дельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы  

11-12 

 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР  

Социальный педагог  

Кл.руководители 

Участие представителей организаций-партнеров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприя-

тий соответствующей тематической направленности.  

11-12 

 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР  

Социальный педагог  

Кл.руководители 

Выездные концерты творческих коллективов в центры социальной 

защиты города 

11-12 

 

в течение 

года 

Педагоги ДО 

4. Профориентация 

Проведение классных часов, конкурсов рисунков, викторин, бесед 

и т.п. 

11-12 

 

в течение 

года 

Кл.руководители 

Посещение предприятий города 11-12 

 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР  

Кл.руководители 
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Профессиональное тестирование в центре ППМс-помощи 11-12 

 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР  

Социальный педагог 

6. Самоуправление 

Выборы активов  классов, распределение обязанностей 11-12 сентябрь Кл.руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 11-12 

 

в течение 

года 

Кл.руководители 

Организация дежурства по школе, в классе  

 

11-12 

 

в течение 

года 

Зам.директора по ВР  

Кл.руководители 

Проведение общешкольных линеек 11-12 

 

в течение 

года 

Зам.директора по ВР  

Совет с/управления 

Участие в выборной компании школьной республики «Лидерлан-

дия» 

11-12 

 

сентябрь Зам.директора по ВР  

Кл.руководители 

Работа в соответствии с планом работы школьного самоуправле-

ния 

11-12 

 

в течение 

года 

Зам.директора по ВР  

Совет с/управления 

Отчет о проделанной работе 11-12 май Кл.руководители 

7. Организация предметно-пространственной среды 

Выставки рисунков, фотографий,  творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

11-12 

 

в течение 

года 

Кл.руководители 

Оформление классных уголков 11-12 

 

в течение 

года 

Кл.руководители 

Оформление тематических, информационных,  предметных стен-

дов, актового зала 

11-12 

 

в течение 

года 

Кл.руководители 

Праздничное украшение кабинетов 11-12 

 

в течение 

года 

Кл.руководители 

Мероприятия по облагораживанию территории школы 11-12 

 

апрель, май Учитель биологии 

Учитель трудового обуче-

ния 

Кл.руководители 

8. Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

9. Внеурочная деятельность 
(согласно утвержденному расписанию внеурочной деятельности) 

Спортивный клуб «Вызов» 

(спортивно-оздоровительное направление) 

11-12 

 

в течение 

года 

Учитель физической куль-

туры 

«Финансовая грамотность» 

 

11-12 

 

в течение 

года 

Учитель истории и общест-

вознания 

«Функциональная грамотность» 

 

11-12 

 

в течение 

года 

Учитель химии и биологии 

«Билет в будущее»  

(социальное направление, профориентация) 

11-12 

 

в течение 

года 

Учитель технологии 

Социальный педагог 

Кл.руководители 

«Разговоры о важном» 

(духовно-нравственное, патриотическое направление) 

11-12 

 

в течение 

года 

Кл.руководители 

10. Дополнительное образование 

Обучение по АДОП художественной направленности: 

- вокальная студия «Фантазия»; 

- музыкальный класс «Тоника»; 

- танцевально-хореографическая студия «Тип-Топ»; 

- студия декоративно-прикладного творчества «Школа волшебни-

ков»; 

- театральная студия 

11-12 

 

в течение 

года 

Педагоги ДО 

11. Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей – 

календарно-тематическое планирование) 

12. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Участие родителей в проведении общешкольных, классных меро-

приятиях: фестиваль семейного творчества «Ярмарка талантов», 

День матери, 8 марта, День семьи и др. 

11-12 

 

в течение 

года 

Зам.директора по ВР 

Кл.руководители Педагог-

организатор 

Заседание «Школы для родителей» (общешкольное собрание) 11-12 

 

декабрь, 

май 

Директор школы 
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Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания 

детей 

11-12 

 

1 раз/ 

четверть 

Кл.руководители 

Информационное оповещение через официальный  сайт образова-

тельной организации, классные чаты 

11-12 

 

в течение 

года 

Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

Индивидуальные консультации 11-12 

 

в течение 

года 

Кл.руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии 11-12 

 

по плану 

классных 

руководи-

телей 

Кл.руководители 

Работа Совета профилактики с неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

11-12 

 

по плану 

Совета 

Председатель Совета 

 

3.5. Система специальных условий реализации адаптированной основной общеоб-

разовательной программы среднего общего образования  

Система условий реализации АООП СОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

(далее – система условий) разработана на основе соответствующих требований ФГОС СОО и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП СОО. 

Система условий учитывает особенности организации, а также её взаимодействие с со-

циальными партнерами. 

Система условий содержит: 

описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально-технических 

(включая учебно-методическое и информационное обеспечение); 

контроль состояния системы условий. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам образовательной 

среды, обеспечивающей: высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для всех обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества; духовно-нравственное развитие, воспитание слабовидящих; охрану и укрепление их 

физического, психического и социального здоровья; коррекцию нарушений развития и 

профилактику возникновения вторичных отклонений развития у слабовидящих. 

 В целях обеспечения реализации АООП СОО для слабовидящих обучающихся в 

образовательной организации должны создаваться условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения АООП СОО всеми слабовидящими 

обучающимися; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, студий и 

кружков, и через использование возможностей образовательных организаций дополни-

тельного образования; 

расширения социального опыта и социальных контактов слабовидящих, в том числе с 

обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья; 

учета особых образовательных потребностей, характерных для слабовидящих 

обучающихся; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке АООП СОО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АООП СОО, 

формируемой участниками образовательного процесса, в соответствии с запросами 

слабовидящих обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 

образовательной организации; 

использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, тифлотехнических средств обучения и средств обучения, 

соответствующих особым образовательным потребностям слабовидящих; 
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обновления содержания АООП СОО, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов слабовидящих 

обучающихся и их родителей (законных представителей);  

эффективного управления образовательной организацией с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования; 

эффективной самостоятельной работы слабовидящих обучающихся при поддержке 

педагогических работников. 

3.5.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразова-

тельной программы среднего общего образования 

Реализация АООП среднего общего образования обеспечивается педагогическими ра-

ботниками Организации, а также лицами, привлекаемыми к ее реализации с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая 

иностранные, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В 

реализации образовательных программ и (или) отдельных учебных предметов, курсов, моду-

лей, практики, иных компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том 

числе различных вида, уровня и (или) направленности), с использованием сетевой формы реа-

лизации образовательных программ наряду с организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, также могут участвовать научные организации, медицинские органи-

зации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной деятельности по соответст-

вующей образовательной программе. 

Квалификация педагогических работников Организации отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стан-

дартах (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы основного общего 

образования, должны получать дополнительное профессиональное образование по програм-

мам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, деятельность 

которых связана с разработкой и реализацией программ основного общего образования. 

Школа  укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию, способны-

ми к инновационной профессиональной деятельности. 

В реализации АООП СОО участвуют руководящие, педагогические и иные работники, 

имеющие необходимый уровень образования и квалификации для каждойзанимаемой долж-

ности, который соответствует квалификационным требованиям,указанным в квалификацион-

ных справочниках и профессиональных стандартах с учетомпрофиля организации. 

 В процессе психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ принима-

ют участие медицинские работники, имеющие необходимый уровень образованияи квалифи-

кации. 

 В реализации АООП СОО также участвуют иные работники организации, в томчисле 

осуществляющие финансовую, хозяйственную деятельность, охрану жизни издоровья обу-

чающихся. 

Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональнойк-

валификации, ведения методической работы, применения, обобщения и распространенияопы-

та использования современных образовательных технологий обучения и воспитания. 

Школа укомплектована руководящими, педагогическими работниками, учебно-

вспомогательным и обслуживающим персоналом. 
Категория работ-

ника 

Выполняемые функции Числен

лен-

ность 

работ-

ников 

Требования 

Руководитель обра-

зовательного учре-

ждения       

Обеспечивает системнуюобразовательную и 

административно-хозяйственную работуобра-

зовательногоучреждения 

1 Высшее профессиональное педагогическое 

образование и дополнительное профессио-

нальное образование в области государст-

венного и муниципального 
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управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или руково-

дящих должностях не менее 

5-и лет 

Заместители 

руководителя (за-

меститель директо-

ра по УР, замести-

тель директора по 

ВР, заместитель 

директора по УВР 

филиала) 

Координируют работу педагогических работ-

ников, классных руководителей, осуществля-

ют  разработку учебно-методической и иной 

документации. 

Обеспечивают совершенствование методов 

организации образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за качеством образо-

вательного процесса. 

3 Высшее профессиональное педагогическое 

образование и дополнительное профессио-

нальное образование в области государст-

венного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или руково-

дящих должностях не менее 

5-и лет 

Учителя, учителя-

дефектологи (тиф-

лопедагоги), 

воспитатели, тью-

торы 

Осуществляют обучение и воспитание обу-

чающихся, коррекцию нарушений зрения и 

зрительного восприятия, способствуютфор-

мированию общей культурыличности, социа-

лизации, осознанноговыбора и освоения обра-

зовательныхпрограмм. 

23 высшее или среднее профессиональное 

педагогическое образование по соответст-

вующему занимаемой должности направле-

нию (профилю, квалификации) и 

документ о повышении квалификации 

установленногообразца в области тифлопе-

дагогики без предъявления требований к 

стажу работы 

Учителя-логопеды Осуществляют работу, направленную на мак-

симальную коррекцию 

речевого развитияобучающихся. 

2 Высшее профессиональное педагогическое 

образование по соответствующему 

занимаемой должности направлению 

(профилю, квалификации) и документ о 

повышении квалификации установленного 

образца в области тифлопедагогики без 

предъявления требований к стажу работы 

Социальные 

педагоги 

Осуществляют комплекс мероприятийпо вос-

питанию, образованию, развитиюи социаль-

ной защите личности вучреждении. 

2 Высшее профессиональное педагогическое 

образование по соответствующему 

занимаемой должности направлению 

(профилю, квалификации) и документ о 

повышении квалификации установленного 

образца в области тифлопедагогики без 

предъявления требований к стажу работы 

Педагоги-психологи Осуществляют профессиональнуюдеятель-

ность, направленную на 

сохранение психического,соматического бла-

гополучияобучающихся. 

2 Высшее профессиональное педагогическое 

образование по соответствующему 

занимаемой должности направлению 

(профилю, квалификации) и документ о 

повышении квалификации установленного 

образца в области тифлопедагогики без 

предъявления требований к стажу работы 

Педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

Осуществляют дополнительное образование 

обучающихся, в соответствии с образователь-

ной программой, развивают их разнообразную 

творческую деятельность. 

6 Высшее профессиональное педагогическое 

образование по соответствующему 

занимаемой должности направлению 

(профилю, квалификации) и документ о 

повышении квалификации установленного 

образца в области тифлопедагогики без 

предъявления требований к стажу работы 

Медицинские ра-

ботники 

 

Получают медицинские заключенияо состоя-

нии здоровья обучающихся, 

возможностях лечения,оперативного вмеша-

тельства,медицинской реабилитации. Обеспе-

чивают взаимодействие соспециалистами в 

области медицины детскихполиклиник иболь-

ниц. Принимаютучастие в процессе психоло-

го-медико-педагогического сопровождения. 

3 Высшее или среднее профессиональное 

образование по профилю деятельности 

Методисты  Организуют методическую работу. Анализи-

руют состояние учебно-методичес-кой рабо-

ты, разрабатывают предложения по повыше-

нию ее эффективности. Принимаютучастие в 

разработке методических и информационных 

материалов, диагностике, прогнозировании и 

планировании подготовки, переподготовкии 

повышения квалификации руководителей и 

работников, осуществляющих педагогиче-

скую деятельность 

2 Высшее профессиональное образование по 

профилю деятельности 

Бухгалтеры Выполняют работу по ведению бухгалтерско-

го учёта имущества, обязательств и хозяйст-

венных операций. 

2  
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Образовательную деятельность по АООП СОО осуществляют руководящие и педагогические 

работники–30человек: 

С высшим педагогическим образованием –28 

Со средним профессиональным образованием – 2 

Дефектологическим образованием –23 

Имеют высшую квалификационную категорию – 18 

Имеют первую квалификационную категорию – 10 

Соответствие занимаемой должности - 1 

 
№  ФИО пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование Данные о повышении ква-

лификации  

Данные о профессиональ-

ной переподготовке 

Пед 

ста

ж 

 г. Барнаул 

1 Щиголева 

Ирина 

Никола-

евна 

директор Высшее, Барна-

ульский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет, 1992, Спе-

циальность: «Пре-

подавание ино-

странного языка», 

квалификация – 

учитель англий-

ского и француз-

ского языков 

КАУ ДПО «АИРО им. 

А.М.Топорова»«Методы и 

средства обучения оказанию 

первой помощи и психоло-

гической поддержки (подго-

товка инструкторов, препо-

давателей первой помощи)», 

10.10.2022-25.10.2022, 40 ч. 

ООО «Центр развития обра-

зования» «Психолого-

педагогическое сопровож-

дение детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

и инновационные подходы к 

организации и содержанию 

деятельности учителя-

дефектолога (тифлопедаго-

га) в условиях реализации 

ФГОС образования обу-

чающихся с ОВЗ» 16.03-

17.03.2023, 72 ч. 

КАУ ДПО «АИРО им. А.М. 

Топорова»,  Управленческие 

аспекты обеспечения ком-

плексной безопасности об-

разовательной организа-

ции», 40ч., 

27.04.2023-17.04.2023 

АПКиППРО, г.Москва, 

2008,  по направлению 

«Коррекционная педагоги-

ка и специальная психоло-

гия» на  ведение профес-

сиональной деятельности в 

сфере «Тифлопедагогики и 

тифлопсихологии»; 

ФГБОУ ВО«АлтГПУ» 

2016, 280 

ч.Профессиональная пере-

подготовка по программе 

«Менеджмент в образова-

нии» 

32 

2 Копылова 

Светлана 

Алексеев-

на 

Замести-

тель ди-

ректора 

по УР, 

учитель 

руководи-

тель ППк 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО «АГТУ им. 

И.И. Ползунова», 

2009,  «Препода-

ватель высшей 

школы»; Омский 

технологический 

институт 1987, 

инженер-технолог 

КАУ ДПО «АИРО им. А.М. 

Топорова» Управление 

образовательной 

организацией в условиях 

обновленных ФГОС 

начального общего, 

основного общего 

образования» 12.05.-

13.05.2022, 36ч. 

КАУ ДПО «АИРО им. 

А.М.Топорова»«Методы и 

средства обучения оказа-

нию первой помощи и пси-

хологической поддержки 

(подготовка инструкторов, 

преподавателей первой по-

мощи)», 10.10.2022-

ФГБОУ ВО «АГПУ», 

08.06.2015-30.10.2015 

«Дефектологическое обра-

зование», право ведения 

профессиональной дея-

тельности в сфере дефек-

тологического образова-

ния, диплом ПП № 000899; 

ИДО ФГБОУ ВО «АГПУ» 

2017, «Менеджмент в об-

разовании»; 

ЧОУ ДПО «Центр повы-

шения квалификации» 

Профессиональная пере-

подготовка по программе 

«Тифлопедагогика», 516 ч. 

34 
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25.10.2022, 40 ч. 

ООО «Центр развития обра-

зования» «Психолого-

педагогическое сопровож-

дение детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

и инновационные подходы к 

организации и содержанию 

деятельности учителя-

дефектолога (тифлопедаго-

га) в условиях реализации 

ФГОС образования обу-

чающихся с ОВЗ» 16.03-

17.03.2023, 72 ч. 

КАУ ДПО «Алтайский ин-

ститут цифровых техноло-

гий и оценки качества обра-

зования имени О.Р.Львова», 

08.11.2023-15.11.2023, 

«Применение автоматизиро-

ванных  информационных 

систем в общеобразователь-

ных организациях», 36ч. 

КГБУ ДПО «Учебно-

производственный снабжен-

ческий центр» 27.11.2023-

28.11.2023, «Требования 

охраны труда», 40 ч. 

3 Тюменце-

ва Ната-

лья Ана-

тольевна 

Замести-

тель ди-

ректора 

по ВР, 

учитель 

ритмики, 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Высшее, ФГБОУ 

ВО «Алтайский 

государственный 

институт культу-

ры», 2015 

специальность 

«социально-

культурная дея-

тель-

ность»,квалифика

ция постановщик 

культурно-

досуговых про-

грамм 

КАУ ДПО «АИРО им. А.М. 

Топорова» «Методы и сред-

ства обучения оказанию 

первой помощи и психоло-

гической поддержки (подго-

товка инструкторов, препо-

давателей первой помощи)», 

10.10.2022-25.10.2022, 40 ч. 

ООО «Центр развития обра-

зования» «Психолого-

педагогическое сопровож-

дение детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

и инновационные подходы к 

организации и содержанию 

деятельности учителя-

дефектолога (тифлопедаго-

га) в условиях реализации 

ФГОС образования обу-

чающихся с ОВЗ» 16.03-

17.03.2023, 72 ч. 

КАУ ДПО «АИРО им. 

А.М.Топорова» Организа-

ция досуговой деятельности 

обучающихся в процессе 

реализации дополнительной 

общеобразовательной про-

граммы художественной 

направленности «Третий 

звонок» (Школьный театр), 

15.09.2023-29.09.2023, 36 ч. 

КГБУ ДПО «Учебно-

производственный снабжен-

ческий центр» 27.11.2023-

ОАНО ВО «МПСУ» в г. 

Канске, 2016, «Специаль-

ное (дефектологическое) 

образование», квалифика-

ция учитель-дефектолог,  

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке 

772403584946 рег номер 

1519/16; 

ЧОУ ДПО «Центр повы-

шения квалификации» 

Профессиональная пере-

подготовка по программе 

«Тифлопедагогика», 2020, 

516 ч. 

25 
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28.11.2023, «Требования 

охраны труда», 40 ч. 

4 Галкина 

Елена 

Викто-

ровна 

педагог-

психолог 

БГПУ, 2002, по 

специальности 

«Психология», 

педагог-психолог, 

учитель англий-

ского язы-

ка;Профессиональ

ная переподготов-

ка  

ООО «Центр развития обра-

зования» «Психолого-

педагогическое сопровож-

дение детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

и инновационные подходы к 

организации и содержанию 

деятельности учителя-

дефектолога (тифлопедаго-

га) в условиях реализации 

ФГОС образования обу-

чающихся с ОВЗ» 16.03-

17.03.2023, 72 ч. 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический универси-

тет», по теме «Организация 

деятельности педагога-

психолога в системе общего 

образования: психолого-

педагогическое сопровож-

дение и межведомственное 

взаимодействие», 

22.03.2023-20.06.2023, 72 ч. 

КАУ ДПО «АИРО им. 

А.М.Топорова»«Методы и 

средства обучения оказанию 

первой помощи и психоло-

гической поддержки (подго-

товка инструкторов, препо-

давателей первой помощи)», 

08.11-22.11.2023, 40 ч. 

ООО «Инфоурок», 2020, 

по программе «Оказание 

психолого-педагогической 

помощи лицам с ОВЗ, раз-

работанной в соответствии 

с ФГОС и ФЗ № 273-ФЗ», 

педагог-психолог (психо-

лог в сфере образования) 

9 

5 Бурганова 

Алевтина 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов, 

педагог по 

простран-

ственной 

ориенти-

ровке 

Высшее педагоги-

ческое,  

БГПУ, 2001 

учитель началь-

ных классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика началь-

ного образования»  

 

ИКП РАО «Технология про-

ектирования индивидуаль-

ной программы коррекци-

онной работы (СИПР) и 

реализация адаптированных 

основных образовательных 

программ для детей  с ком-

плексными нарушениями и 

ТМНР в условиях образова-

тельной организации» 

28.09.2022-08.10.2022, 72ч. 

КАУ ДПО «АИРО им. 

А.М.Топорова»«Методы и 

средства обучения оказанию 

первой помощи и психоло-

гической поддержки (подго-

товка инструкторов, препо-

давателей первой помощи)», 

10.10.2022-25.10.2022, 40 ч. 

ООО «Центр развития обра-

зования» «Психолого-

педагогическое сопровож-

дение детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

и инновационные подходы к 

организации и содержанию 

деятельности учителя-

дефектолога (тифлопедаго-

НГУ, 2006, педагог по 

ориентированию и мо-

бильности; 

АПКиПРО г. Москва, 

2008, 

«Коррекционная педагоги-

ка и специальная психоло-

гия», Тифлопедагогика и 

тифлопсихология 
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га) в условиях реализации 

ФГОС образования обу-

чающихся с ОВЗ» 16.03-

17.03.2023, 72 ч. 

6 Гладков-

ская 

Светлана 

Владими-

ровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

Высшее, Томский 

государственный 

педагогический 

институт, 1994, 

специальность 

«Русский язык и 

литература», ква-

лификация «учи-

тель средней шко-

лы»; 

ФГБОУ ВПО 

«Амкрский гума-

нитарно-

педагогический 

государственный 

университет», г. 

Комсомольск-на-

Амуре, 2016 

КАУ ДПО «АИРО им. 

А.М.Топорова» 

«Методы и средства обуче-

ния оказанию первой помо-

щи и психологической под-

держки (подготовка инст-

рукторов, преподавателей 

первой помощи)», 

10.10.2022-25.10.2022, 40 ч. 

ООО «Инфоурок», «Осо-

бенности введения и реали-

зации обновленного ФГОС 

ООО», 10.11.2022-

30.11.2022, 72 ч. 

Профессиональная пере-

подготовка в ООО «Инфо-

урок» «Организация дея-

тельности тифлопедагога», 

500 ч., апрель 2022 

26,5 

7 Должико-

ва Ната-

лья Бори-

совна 

учитель 

физиче-

ской 

культуры 

Высшее, Семипа-

латинский госу-

дарственный педа-

гогический уни-

верситет, 1993, 

Специальность: 

физическая куль-

тура, квалифика-

ция-учитель физи-

ческой культуры 

 

 

 

КАУ ДПО «АИРО им. 

А.М.Топорова»«Методы и 

средства обучения оказанию 

первой помощи и психоло-

гической поддержки (подго-

товка инструкторов, препо-

давателей первой помощи)», 

10.10.2022-25.10.2022, 40 ч. 

ООО «Центр развития обра-

зования» «Психолого-

педагогическое сопровож-

дение детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

и инновационные подходы к 

организации и содержанию 

деятельности учителя-

дефектолога (тифлопедаго-

га) в условиях реализации 

ФГОС образования обу-

чающихся с ОВЗ» 16.03-

17.03.2023, 72 ч. 

КАУ ДПО «АИРО им. А.М. 

Топорова»05.02.2024-

14.02.2024 «Нейроразви-

вающее физическое воспи-

тание в условиях реализа-

ции программ общего и до-

полнительного образова-

ния», 32ч. 

ОАНО ВО «МПСУ» в г. 

Канске по дополнительной 

профессиональной про-

грамме: «Специальное 

(дефектологическое) обра-

зование», квалификация 

«учитель-дефектолог», 

2016 

Диплом 7724035844937 

регистр.номер 1510/16 

29 

8 Змазнева 

Полина 

Александ-

ровна 

учитель 

англий-

ского 

языка 

ФГБОУ ВО «Ал-

тайский государ-

ственный гумани-

тарно-

педагогический 

университет име-

ни 

В.М.Шукшина», 

2018 «педагогиче-

ское образование 

(с двумя профи-

  5 
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лями подготовки)» 

Английский не-

мецкий языки, 

Бакалавр 

9 Иохим 

Юлия 

Геннадь-

евна 

учитель 

информа-

тики, фи-

зики 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет», 

2005, специаль-

ность «Информа-

тика» с доп. спе-

циальностью «Ма-

тематика», квали-

фикация «учитель 

информатики и 

математики» 

 

КАУ ДПО «АИРО им. 

А.М.Топорова», «Совре-

менные подходы к препода-

ванию математики в усло-

виях реализации ФГОС» 

06.09.2021-16.09.2021, 36ч. 

АНО ВО «Университет Ин-

нополис» прошла комплекс-

ную оценку сформирован-

ности цифровых компетен-

ций «Цифровой контент 

школам и СПО», 08.09.2022, 

сертификат 

КАУ ДПО «АИРО им. 

А.М.Топорова»«Методы и 

средства обучения оказанию 

первой помощи и психоло-

гической поддержки (подго-

товка инструкторов, препо-

давателей первой помощи)», 

10.10.2022-25.10.2022, 40 ч. 

КАУ ДПО «АИРО им. А.М. 

Топорова» «Реализация тре-

бований обновленных 

ФГОС ООО, ФГОС СОО в 

работе учителя», 17.04.-

05.05.2023, 36ч. 

ООО «Центр развития обра-

зования» «Психолого-

педагогическое сопровож-

дение детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

и инновационные подходы к 

организации и содержанию 

деятельности учителя-

дефектолога (тифлопедаго-

га) в условиях реализации 

ФГОС образования обу-

чающихся с ОВЗ» 16.03-

17.03.2023, 72 ч. 

ЧУ ДПО «Содействие» по 

программе педагогическое 

образование «Педагог. 

Английский язык», 700 ч. 

ООО «Московский инсти-

тут профессиональной 

переподготовки и повы-

шения квалификации пе-

дагогов», с 11 июля 2023 

по программе «Физика: 

теория и методика препо-

давания в общеобразова-

тельной организации» 24 

января 2024 г. 300 ч. 

4 

10 Клинни-

кова Ев-

гения 

Валерьев-

на 

Учитель 

истории, 

общест-

вознания, 

ОДНКНР, 

финансо-

вой гра-

мотности 

Высшее, БГПУ, 

1998, «История», 

учитель истории 

 

 

КАУ ДПО «АИРО им. 

А.М. Топорова», Совер-

шенствование профессио-

нальных компетенций учи-

телей ОРКСЭ и ОДНКНР в 

условиях реализации ФГОС, 

18.10.2021-28.10.2021, 36 ч. 

КАУ ДПО «АИРО им. 

А.М.Топорова» «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 11.05.2022-

03.06.2022, 36ч. 

КАУ ДПО «АИРО им. 

А.М.Топорова» 

«Методы и средства обуче-

ния оказанию первой помо-

щи и психологической под-

АПКиППРО 

г. Москва, 2008, «Коррек-

ционная педагогика и спе-

циальная психология», 

«Тифлопедагогика и тиф-

лопсихология» 
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держки (подготовка инст-

рукторов, преподавателей 

первой помощи)», 

10.10.2022-25.10.2022, 40 ч. 

КАУ ДПО «АИРО им. 

А.М.Топорова» «Содержа-

ние и методика преподава-

ния курса  финансовой гра-

мотности различным кате-

гориям обучающихся», 

13.02.2023-04.03.2023, 72 ч. 

ООО «Центр развития обра-

зования» «Психолого-

педагогическое сопровож-

дение детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

и инновационные подходы к 

организации и содержанию 

деятельности учителя-

дефектолога (тифлопедаго-

га) в условиях реализации 

ФГОС образования обу-

чающихся с ОВЗ» 16.03-

17.03.2023, 72 ч. 

11 Кузнецова 

Ольга Ни-

колаевна 

Учитель 

химии и 

биологии,  

ОБЖ, со-

циальный 

педагог,  

Высшее, АГУ, 

1993, по специ-

альности «Биоло-

гия» биолог, пре-

подаватель биоло-

гии и химии 

 

ООО «Инфоурок» по про-

грамме ПК «Основы психо-

лого-педагогической работы 

с детьми и подростками 

группы риска», 15.08.2022-

31.08.2022, 72 ч. КАУ ДПО 

«АИРО им. 

А.М.Топорова»«Методы и 

средства обучения оказанию 

первой помощи и психоло-

гической поддержки (подго-

товка инструкторов, препо-

давателей первой помощи)», 

10.10.2022-25.10.2022, 40 ч.  

ООО «Инфоурок», «Ведение 

и развитие учебного процес-

са с использованием совре-

менных педагогических 

технологий в контексте реа-

лизации обновленных 

ФГОС НОО и ООО», 

08.11.2022-30.11.2022, 72 ч. 

ООО «Центр развития обра-

зования» «Психолого-

педагогическое сопровож-

дение детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

и инновационные подходы к 

организации и содержанию 

деятельности учителя-

дефектолога (тифлопедаго-

га) в условиях реализации 

ФГОС образования обу-

чающихся с ОВЗ» 16.03-

17.03.2023, 72 ч. 

КАУ ДПО «АИРО им. 

А.М.Топорова»«Реализация 

требований обновленных 

АПКиППРО 

г. Москва, 2008, по на-

правлению 

«Коррекционная педагоги-

ка и специальная психоло-

гия»  ведение профессио-

нальной деятельности в 

сфере «Тифлопедагогика и 

тифлопсихология»; 

ООО «Инфоурок», Про-

фессиональная переподго-

товка по программе «Ос-

новы безопасности жизне-

деятельности: теория и 

методика преподавания в 

образовательной органи-

зации», 07.09.- 10 ноября 

2021, 270 ч. 

27 
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ФГОС ООО, ФГОС СОО в 

работе учителя», 17.04.2023-

05.05.2023, 36ч. 

КГБУ ДПО «Учебно-

производственный снабжен-

ческий центр» 27.11.2023-

28.11.2023, «Требования 

охраны труда», 40 ч. 

Государственный универси-

тет просвещения (г.Москва), 

1.06.2024-03.07.2024, «Осо-

бенности преподавания 

учебного предмета «Основы 

безопасности и защиты Ро-

дины»», 24 часа, 11.06.2024-

03.07.2024 

12 Маркина 

Инна Ген-

надьевна 

Учитель-

логопед, 

учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

Высшее, Барна-

ульский ГПУ, 

1991, по специ-

альности «Русский 

язык и литерату-

ра», учитель рус-

ского языка и ли-

тературы средней 

школы; 

Повышение ква-

лификации ПКи 

ППРО по теме 

«Теория и методи-

ка логопедической 

работы в дошко-

льных учреждени-

ях» 

КАУ ДПО «АИРО им. 

А.М.Топорова»«Методы и 

средства обучения оказанию 

первой помощи и психоло-

гической поддержки (подго-

товка инструкторов, препо-

давателей первой помощи)», 

10.10.2022-25.10.2022, 40 ч. 

ООО «Центр развития обра-

зования» «Психолого-

педагогическое сопровож-

дение детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

и инновационные подходы к 

организации и содержанию 

деятельности учителя-

дефектолога (тифлопедаго-

га) в условиях реализации 

ФГОС образования обу-

чающихся с ОВЗ» 16.03-

17.03.2023, 72 ч. 

Профессиональная пере-

подготовка ООО «Инфо-

урок» по программе «Ор-

ганизация деятельности 

логопеда в образователь-

ной организации», 

01.06.2022 

2г. 

6 

мес

. 

13 Плешив-

цева Тать-

яна Дмит-

риевна 

Учитель 

географии 

Высшее, АГУ, 

1992, географ, 

преподаватель 

географии 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподго-

товки» «Луч знаний» г.  

Красноярск «Содержание и 

технологии школьного гео-

графического образования в 

условиях реализации ФГОС 

ООО 2021», 18.08.2022, 36 

ч. 

КАУ ДПО «АИРО им. 

А.М.Топорова» 

«Методы и средства обуче-

ния оказанию первой помо-

щи и психологической под-

держки (подготовка инст-

рукторов, преподавателей 

первой помощи)», 

10.10.2022-25.10.2022, 40 ч. 

ООО «Центр развития обра-

зования» «Психолого-

педагогическое сопровож-

дение детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

и инновационные подходы к 

организации и содержанию 

- 36 
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деятельности учителя-

дефектолога (тифлопедаго-

га) в условиях реализации 

ФГОС образования обу-

чающихся с ОВЗ» 16.03-

17.03.2023, 72 ч. 

14 Толмачева 

Оксана 

Ивановна 

 

Учитель 

музыки, 

искусства, 

ИЗО 

 

Высшее, 

Алтайский госу-

дарственный ин-

ститут искусств и 

культуры, 2001 

Специальность: 

«народное худо-

жественное твор-

чество», квалифи-

кация –

преподаватель; 

БПУ №1, 1990 

«Музыкальное 

воспитание» ква-

лификация – учи-

тель музыки, му-

зыкальный воспи-

татель 

КАУ ДПО «АИРО им. 

А.М. Топорова», «Совер-

шенствование профессио-

нальных компетенций учи-

телей, реализующих учеб-

ные предметы «Музыка»,  

Изобразительное искусст-

во», «Искусство» в условиях 

ФГОС»   

14.02.2022-18.02.2022, 36 ч. 

КАУ ДПО «АИРО им. 

А.М.Топорова»«Методы и 

средства обучения оказанию 

первой помощи и психоло-

гической поддержки (подго-

товка инструкторов, препо-

давателей первой помощи)», 

10.10.2022-25.10.2022, 40 ч. 

ООО «Центр развития обра-

зования» «Психолого-

педагогическое сопровож-

дение детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

и инновационные подходы к 

организации и содержанию 

деятельности учителя-

дефектолога (тифлопедаго-

га) в условиях реализации 

ФГОС образования обу-

чающихся с ОВЗ» 16.03-

17.03.2023, 72 ч. 

КГБУ ДПО «Учебно-

производственный снабжен-

ческий центр» 27.11.2023-

28.11.2023, «Требования 

охраны труда», 40 ч. 

Филиал ОАНО ВО «Мос-

ковский психолого-

социальный университет» 

г. Красноярск, 2019, По 

программе «Специальное 

(дефектологическое) обра-

зование», 275 ч. 

Переподготовка 

ООО «Инфоурок» «Изо-

бразительное искусство: 

теория и методика препо-

давания в образовательной 

организации», 27.10. 2021 

диплом № 110055.г. Смо-

ленск 

квалификация «учитель, 

преподаватель изобрази-

тельного искусства» 

33 

15 Третьяк 

Светлана 

Ивановна 

учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

Выс-

шее,Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 1988, 

«Русский язык и 

литература», учи-

тель русского 

языка и литерату-

ры средней школы 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподго-

товки «Луч знаний»», «Рус-

ский язык и литература: 

теория и методика препода-

вания в образовательной 

организации в условиях 

ФГОС ООО 2021», 

18.08.2022-24.08.2022, 72 ч. 

КАУ ДПО «АИРО им. 

А.М.Топорова» 

«Методы и средства обуче-

ния оказанию первой помо-

щи и психологической под-

держки (подготовка инст-

рукторов, преподавателей 

первой помощи)», 08.11-

22.11.2023, 40 ч. 

Профессиональная пере-

подготовка в ООО «Инфо-

урок» «Организация дея-

тельности тифлопедагога», 

500 ч., апрель 2022 

35 

16 Шатилова 

Алла Вик-

Учитель 

математи-

Высшее, БГПУ, 

2003, «Математи-

КАУ ДПО «Алтайский ин-

ститут цифровых техноло-

НОУ ВПО «Московский 

психолого-социальный 

21 
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торовна ки ка и информати-

ка» 

 

 

 

 

гий и оценки качества обра-

зования имени О.Р.Львова» 

дистанционный формат 

22.11.2021-25.11.2021 «Тех-

нологии работы с информа-

ционно-коммуникационной 

образовательной платфор-

мой «Сферум» в системе 

взаимодействия ключевых 

участников образователь-

ных отношений», 16ч. 

КАУ ДПО «АИРО им. 

А.М.Топорова» 

«Методы и средства обуче-

ния оказанию первой помо-

щи и психологической под-

держки (подготовка инст-

рукторов, преподавателей 

первой помощи)», 

10.10.2022-25.10.2022, 40 ч. 

ООО «Центр развития обра-

зования» «Психолого-

педагогическое сопровож-

дение детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

и инновационные подходы к 

организации и содержанию 

деятельности учителя-

дефектолога (тифлопедаго-

га) в условиях реализации 

ФГОС образования обу-

чающихся с ОВЗ» 16.03-

17.03.2023, 72 ч. 

КАУ ДПО «АИРО им. А.М. 

Топорова»,  «ФГОС ОО, 

ФГОС СОО: реализация 

системы требований в рабо-

те учителя (по предмету), 

17.04.-28.04.2023, 36 ч. 

КАУ ДПО «Алтайский ин-

ститут цифровых техноло-

гий и оценки качества обра-

зования имени О.Р.Львова», 

«Применение государствен-

ных информационных сис-

тем и образовательных сер-

висов, электронного обуче-

ния в работе учителя в усло-

виях введения ФООП и реа-

лизации обновленных  

ФГОС НОО, ООО, СОО» 

08.11.2023-15.12.2023, 36ч. 

университет», 2012, «Спе-

циальное (дефектологиче-

ское образование)» 

 

 г. Рубцовск 

1 Гутовская 

Наталья 

Михай-

ловна 

Замести-

тель ди-

ректора 

по УВР 

филиала, 

учитель 

ИЗО 

Высшее, 

НОУ ВПО «Уни-

верситет Россий-

ской Академии 

образования», 

 г. Москва,  2009 

Специальность 

«Психология», 

квалификация -

АИРО им. А.М.Топорова, 

курсы повышения квалифи-

кации, «Цифровые инстру-

менты для административ-

ной работы в условиях обра-

зовательной организации», 

20ч., октябрь 2021г.; 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

ОАНО ВО «МПСУ» 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

квалификация – менеджер, 

2015 

ОАНО ВО «МПСУ», г. 

Москва, 2015  

профессиональная пере-

30 
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Психолог, препо-

дава- 

тель психологии 

профессиональной 

переподготовки», курсы 

повышения квалификации 

педагогов,  

«Проектирование и 

проведение современного 

урока с учетом 

практического опыта и 

рекомендаций по 

инклюзивному образованию 

детей с ОВЗ в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО, 

ФГОС СОО на уроках 

ИЗО», 150 ч., 22 окт. 2021 

по 02 дек. 2021г. 

КАУ ДПО «АИРО им. А.М. 

Топорова»«Методы и сред-

ства обучения оказанию 

первой помощи и психоло-

гической поддержки (подго-

товка инструкторов, препо-

давателей первой помощи)», 

02.05-18.05.2023, 40ч. 

КАУ ДПО «Алтайский ин-

ститут цифровых техноло-

гий и оценки качества обра-

зования имени О.Р.Львова» 

«Цифровые технологии в 

управлении общеобразова-

тельной организацией», ба-

зовый уровень, 22.04.2024-

22.05.2024, 40 ч. 

подготовка по дополни-

тельной профессиональ-

ной программе «Специ-

альное (дефектологиче-

ское)  

образование»,  

г. Москва, 2015 квалифи-

кация «Учитель-

дефектолог»,  

диплом 772403585184 

2 Глазунова 

Елена 

Александ-

ровна,  

педагог-

психолог 

Высшее, Универ-

ситет Российской 

Академии Образо-

вания 

 г. Москва, 1995г. 

«Психология» 

ООО «Инфоурок», 

программа повышения 

квалификации 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

контексте реализации 

обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО», 108ч., 2022г. 

КАУ ДПО «АИРО им. 

А.М.Топорова»«Методы и 

средства обучения оказанию 

первой помощи и психоло-

гической поддержки (подго-

товка инструкторов, препо-

давателей первой помощи)», 

02.05-18.05.2023, 40ч. 

ООО «Инфоурок», 

15.01.2024-07.02.2024, «Ос-

новы детской патопсихоло-

гии и нейропсихологии», 

108 ч. 

Государственный универси-

тет просвещения (г.Москва), 

1.06.2024-03.07.2024, «Осо-

бенности преподавания 

учебного предмета «Основы 

безопасности и защиты Ро-

дины»», 24 часа, 11.06.2024-

ОАНО ВО  «Московский 

психолого-социальный 

университет профессио-

нальной переподготовки», 

присвоена  квалификация 

«Учитель – дефектолог», 

2016, 550ч. 

Профессиональная пере-

подготовка по программе 

«Безопасность жизнедея-

тельности в общеобразо-

вательных   организациях 

и организациях профес-

сионального образования», 

с 20.08.19г. по 03.12.19г., 

580ч. 

ООО «Центр развития об-

разования» 03.10.2022-

31.03.2023 переподготовка 

по программе «Клиниче-

ская психология. Органи-

зация и содержание дея-

тельности клинического 

психолога», квалификация 

«Клинический психолог», 

деятельность в сфере пси-

хологии. 

 

26 
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03.07.2024 

3 Данилова 

Полина 

Александ-

ровна  

учитель 

физиче-

ской 

культуры 

Среднее профес-

сиональное, 

КГБПОУ «Руб-

цовский 

педагогический 

колледж», 2021г.  

«Физическая  

культура» 

ООО «Инфоурок», про-

грамма повышения квали-

фикации «Адаптивная фи-

зическая культура в школе 

для детей с ОВЗ в условиях 

реализации обновленных 

ФГОС», 72ч., 2022г. 

КАУ ДПО «АИРО им. 

А.М.Топорова»«Методы и 

средства обучения оказанию 

первой помощи и психоло-

гической поддержки (подго-

товка инструкторов, препо-

давателей первой помощи)», 

02.05-18.05.2023, 40ч. 

      АНО ДПО «Москов-

ская академия профессио-

нальных компетенций», 

программа дополнитель-

ного профессионального 

образования «Педагогиче-

ское образование: Ритмика 

в дошкольной образова-

тельной организации и 

начальной школе» с при-

своением квалификации 

«Учитель ритмики», 620 

ч., период обучения с 

30.08.2022г. по 

21.12.2022г. 

2г. 

10 

мес

. 

4 Дьякова 

Елена Ни-

колаевна 

воспита-

тель 

Среднее профес-

сиональное, Руб-

цовское педагоги-

ческое училище, 

1993г., Специаль-

ность «Музыкаль-

ное воспита-

ние»Квалификаци

я«Учитель музы-

ки» 

ООО «Инфоурок»,г. 

Смоленск, «Воспитание и 

социализация учащихся в 

условиях реализации 

ФГОС», май 2022г., 72 ч. 

ООО «Инфоурок», «Органи-

зация работы с обучающи-

мися с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) 

в контексте реализации об-

новленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО», 108ч., 2022г. 

КАУ ДПО «АИРО им. 

А.М.Топорова»«Методы и 

средства обучения оказанию 

первой помощи и психоло-

гической поддержки (подго-

товка инструкторов, препо-

давателей первой помощи)», 

02.05-18.05.2023, 40ч. 

ООО «Московский институт 

профессиональной перепод-

готовки и повышения ква-

лификации», 13.02.2024-

28.02.2024, «Искусство те-

атра в учреждениях допол-

нительного образования 

детей: актуальные вопросы 

методики и организации 

учебной деятельности», 72 

ч. 

ОАНО ВО «Московский 

психолого-социальный 

университет профессио-

нальной переподготовки 

Профессиональная пере-

подготовка по дополни-

тельной профессиональ-

ной программе «Специ-

альное (дефектологиче-

ское) образование», 2020г., 

270ч. 

12 

5 Емелья-

нова 

Жанна 

Никола-

евна 

Учитель-

логопед 

Высшее, Барна-

ульский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет, 2002г. 

«Дошкольная пе-

дагогика и психо-

логия» 

Квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной педа-

гогики и психоло-

гии» 

ООО «Инфоурок», про-

грамма повышения квали-

фикации «Особенности вве-

дения и реализации обнов-

ленного ФГОС НОО», 72ч., 

2022г. 

КАУ ДПО «АИРО им. 

А.М.Топорова» 

«Методы и средства обуче-

ния оказанию первой помо-

щи и психологической под-

держки (подготовка инст-

рукторов, преподавателей 

первой помощи)», 02.05-

18.05.2023, 40ч. 

ФГБОУ ВПО «Алтайская 

государственная педагоги-

ческая академия», профес-

сиональная переподготов-

ка по дополнительной 

профессиональной про-

грамме «Логопедия», 

26.09.2011 – 29.06.2012г.  

ОАНО ВО «Московский 

психолого-социальный 

университет профессио-

нальной переподготовки», 

профессиональная пере-

подготовка по дополни-

тельной профессиональ-

25 
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ЧОУ ДПО «Логопед-

Профи», «Логопедический 

массаж: эффективный инст-

румент в коррекции речевых 

нарушений», 12 ч., ноябрь 

2023г 

ной программе «Специ-

альное (дефектологиче-

ское) образование», 

17.03.2014г. – 20.12.2014г. 

6 Еремина 

Алла 

Владимир

овна 

 

Воспита-

тель,  Со-

циальный 

педагог 

Высшее, Горно-

Алтайский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут, 1990, биолог 

«Учитель биоло-

гии и географии» 

ООО «Инфоурок», про-

грамма повышения квали-

фикации «Введение и разви-

тие учебного процесса с 

использованием современ-

ных педагогических техно-

логий в контексте реализа-

ции обновленных ФГОС 

НОО и ООО», 72 ч. , 2022г. 

КАУ ДПО «АИРО им. 

А.М.Топорова» 

«Методы и средства 

обучения оказанию первой 

помощи и психологической 

поддержки (подготовка 

инструкторов, 

преподавателей первой 

помощи)», 02.05-18.05.2023, 

40ч. 

ОАНО ВО «Московский 

психолого-социальный 

университет 

профессиональной 

переподготовки» 

Переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Специальное 

(дефектологическое) 

образование» 550ч.,2015г. 

22 

7 Ильмин-

ских Мар-

гарита 

Левановна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния, учи-

тель рит-

мики 

Высшее, Алтай-

ская государст-

венная академия 

культуры и искус-

ства, 2008, Худо-

жественный руко-

водитель хорео-

графического кол-

лектива, препода-

ватель 

 ОАНО ВО  

 

«МПСУ»,2016профессион

альная переподготовка по 

дополнительной профес-

сиональной программе 

«Специальное (дефектоло-

гическое) 

образование», квалифика-

ция «Учитель-логопед» 

14 

8 Кузнецов 

Владимир 

Владимир

ович 

(совмести

тель) 

 

Учитель 

истории, 

ОБЖ 

 

Высшее, Новоси-

бирский государ-

ственный универ-

ситет, 1975г. исто-

рик;  

Московский госу-

дарственный уни-

верситет, журна-

лист, 1984г. 

ООО «Инфоурок», про-

грамма повышения квали-

фикации «Методика препо-

давания истории и общест-

вознания в общеобразова-

тельной школе», 72ч.,  

2022г. 

ООО «Инфоурок», про-

грамма повышения квали-

фикации «Особенности вве-

дения и реализации обнов-

ленных ФГОС ООО», 72ч., 

2022г. 

ООО «Межрегиональный 

институт повышения ква-

лификации и переподго-

товки», профессиональная 

переподготовка по про-

грамме «Профессиональ-

ная деятельность в сфере 

основного и среднего об-

щего образования: учитель 

ОБЖ», 260ч., 2021г. 

25 

9 Малыхина 

Наталья 

Григорь-

евна  

Учитель 

математик

и 

 

Высшее, Бийский 

Государственный 

педагогический 

институт,  1976 г,  

 ООО «Инфоурок», про-

грамма повышения квали-

фикации «Особенности вве-

дения и реализации обнов-

ленных ФГОС ООО», 72ч., 

14.09.2022 

КАУ ДПО «АИРО им. 

А.М.Топорова»«Методы и 

средства обучения оказанию 

первой помощи и психоло-

гической поддержки (подго-

товка инструкторов, препо-

давателей первой помощи)», 

02.05-18.05.2023, 40ч. 

АПК иППРО, г. Москва, 

2008 «Тифлопедагогика и 

тифлопсихология» 

43 
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10 Ревтова 

Наталья 

Михай-

ловна   

Мето-

дист,учит

ель гео-

графии 

Высшее, Универ-

ситет Российской 

академии образо-

вания, 2004г., 

«Культуроло-

гия»Квалификаци

я «Преподаватель 

культурологии. 

Учитель истории 

 

 

ООО «Инфоурок», про-

грамма повышения квали-

фикации «Ведение и разви-

тие учебного процесса с 

использованием современ-

ных педагогических техно-

логий в контексте реализа-

ции обновленных ФГОС 

НОО и ООО», 72 ч. , 

14.09.2022г. 

КАУ ДПО «АИРО им. А.М. 

Топорова»«Методы и сред-

ства обучения оказанию 

первой помощи и психоло-

гической поддержки (подго-

товка инструкторов, препо-

давателей первой помощи)», 

02.05-18.05.2023, 40ч. 

ОАНО ВО «Московский 

психолого-социальный 

университет, Профессио-

нальная переподготовка по 

дополнительной профес-

сиональной программе 

«Специальное (дефектоло-

гическое) образование», 

2020г., 270ч. 

 

30 

11 Стукачева 

Елена 

Александ-

ровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры  

Высшее, Государ-

ственный универ-

ситет «Семей» 

(Семипалатинский 

педагогический 

институт), 1999г. 

Специальность 

«Русский язык и 

литература» 

Квалификация 

«Преподаватель 

русского языка и 

литературы» 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессиональ-

ного образования Мини-

стерства просвещения Рос-

сийской Федерации», 

«Школа современного учи-

теля русского языка и лите-

ратуры: достижения россий-

ской науки», 01.03.2023-

24.04.2023, 60 ч. 

ОАНО ВО «МПСУ» фи-

лиал в г. Красноярске, 

2020, Профессиональная 

переподготовка по на-

правлению «Специальное 

(дефектологическое) обра-

зование», 270 

20 

12 Паксеева 

Ирина 

Геннадьев

на 

Учитель 

химии, 

биологии 

Высшее   27 

13 Шипилова 

Наталья 

Александр

овна 

 

Учитель 

английско

го языка 

 

Высшее, 

Иркутский 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков, 1980г. 

ООО «Инфоурок», «Специ-

фика преподавания англий-

ского языка с учетом требо-

ваний ФГОС», 108ч., 2022г. 

ООО «Инфоурок», «Осо-

бенности введения и реали-

зации обновленных ФГОС 

ООО», 72ч., 2022г. 

АПКиППРО г. Москва, 

профессиональная пере-

подготовка по направле-

нию «Коррекционная пе-

дагогика и специальная 

психология», право на ве-

дение профессиональной 

деятельности в сфере  

«Тифлопедагогика и тиф-

лопсихология», с  2008г.  

ОАНО ВО «Московский 

психолого-социальный 

университет, Профессио-

нальная переподготовка по 

дополнительной профес-

сиональной программе 

«Специальное (дефектоло-

гическое) образование»,  

ноябрь 2019 г.-апрель 

2020г., 270ч. 

43 

 

14 Бикбулато

ва Юлия 

Сергеевна 

Учитель 

информа-

тики и 

физики 

(совмес-

титель) 

Высшее, БГПУ 

«Физика и инфор-

матика» 

  22 
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3.3.2. Финансово-экономические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной про-

граммы среднего общего образования обучающихся с ОВЗ, в том числе слабовидящих обу-

чающихся, базируется на нормах закона «Об образовании в Российской Федерации» (п.3 части 

1 ст. 8; п. 2 ст. 99) и подходах, прописанных  в федеральной образовательной программе сред-

него общего образования (ФОП СОО). 

Финансирование реализации АООП СОО обучающихся с ОВЗ осуществляется в соот-

ветствии с расходными обязательствами на основе государственного (муниципального) зада-

ния по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учре-

ждения – на основании бюджетной сметы, в объеме, определяемом органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации согласно нормативам обеспечения государственных 

гарантий. 

Нормативы финансирования учитывают вариативные формы получения основного об-

щего образования слабовидящими обучающимися, тип образовательной организации, сетевые 

формы реализации АООП СОО, образовательные технологии, специальные условия получе-

ния образования слабовидящими обучающимися,  обеспечение дополнительного профессио-

нального образования педагогическим и иным работникам, осуществляющим деятельность по 

реализации образовательных программ, обеспечение безопасных условий обучения и воспи-

тания, охраны здоровья обучающихся, а также иные предусмотренные законодательством 

особенности организации и осуществления образовательной деятельности (для различных ка-

тегорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в со-

ответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством. 

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО слабовидящих обучающихся учиты-

вает расходы, необходимые для коррекции нарушений развития и создания специальных ус-

ловий получения образования в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся. 

Финансовое обеспечение реализации АООП СОО слабовидящих обучающихся не 

предполагает выхода за рамки установленных параметров финансирования основного общего 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ОВЗ общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию АООП СОО в соответствии с ФГОС СОО. 

Финансовые условия реализации АООП СОО: 

1) обеспечивают возможность выполнения требований ФГОС СОО к условиям 

реализации и структуре АООП СОО; 

2) обеспечивают реализацию обязательной части АООП СОО и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых образователь-

ных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 

3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП ООО 

ОВЗ, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП СОО осуществляется : 

в объеме определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации  нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Указанные 

нормативы определяются в соответствии с ФГОС СОО: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 
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расходами на оплату труда работников, реализующих АООП СОО; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, 

электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с 

подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП СОО, 

в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в организации. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для каждого варианта АООП СОО для разных групп 

обучающихся с ОВЗ. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги. 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций 

ЦПМПК, ИПРА инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в соответствии 

с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП ООО слабовидящих 

обучающихся, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. Учитывается 

то, что внеурочная деятельность включает обязательные индивидуальные и фронтальные 

занятия «Коррекционно-развивающей области» (в учебном плане количество часов на 

индивидуальные занятия указывается на одного обучающегося, на фронтальные занятия – на 

класс). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управлен-

ческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги, включая ассистента, медицинских работников, необходимых для 

сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных технических 

средств и ассистивных устройств) определяются  исходя из количества единиц по штатному 

расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы 

оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации 

учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в 

размере 90 процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 50 

процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 

включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 
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- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и 

систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, 

исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем 

отчетном периоде (году). 

3.3.3. Материально-технические условия реализации примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной общеобразо-

вательной программы среднего общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения слабовидящими обучающимися результатов освоения про-

граммы основного общего образования, требования к которым установлены ФГОС СОО; 

2) соблюдение: 

Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 

социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию питьевого 

режима и наличие оборудованных помещений для организации питания; 

социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе оборудован-

ных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических работников; 

требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоуст-

ройства территории; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам ин-

фраструктуры Организации. 

Кабинеты по предметным областям «Русский язык и литература», «Родной язык и род-

ная литература», «Иностранные языки», «Общественно-научные предметы», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» оснащены 

комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, обес-

печивающих развитие компетенций в соответствии с программой основного общего образова-

ния. 

Кабинеты естественнонаучного цикла, в том числе кабинеты физики, химии, биологии, 

оборудованы комплектами специального лабораторного оборудования, обеспечивающего 

проведение лабораторных работ и опытно-экспериментальной деятельности в соответствии с 

программой основного общего образования. Допускается создание специально оборудован-

ных кабинетов, интегрирующих средства обучения и воспитания по нескольким учебным 

предметам. 

Материально-технические условия обеспечения образовательного процесса основного 

общего образования включают перечень обязательных тифлотехнических, рельефно-

графических, наглядных и других средств: 

программное обеспечение, установленное на ноутбук или ПК: программа увеличения 

изображения на экране (например, Magic) и несколько синтезаторов речи; 

цифровой планшет, обеспечивающий связь с интерактивной доской в классе (при нали-

чии), с компьютером учителя; 

ручной и стационарный видео увеличитель (например, Topaz, Ruby); 
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учебники по общеобразовательным учебным предметам, отпечатанные увеличенным 

шрифтом, дополненные рельефно-графическим материалом; 

аудио учебники, записанные на цифровые носители в формате аудиозаписи DAISY 

(DAISY-книга может быть представлена как текст в электронном виде, как аудиокнига и как 

синхронизованная презентация текста и аудиодорожки); 

тифлофлешплеер с функцией диктофона и для воспроизведения аудиокниг в формате 

DAISY;  

портативное устройство для чтения (электронная книга); 

тематические рельефно-графические пособия изд-ва «Логос»; 

рельефные координатные плоскости; 

цветные рельефные географические и исторические карты; 

принадлежности для черчения, в т.ч. рельефного (линейка, циркуль, транспортир); 

приспособления для рельефного черчения: «Draftsman», «Школьник»; 

трость для слабовидящих; 

приборы: «Графика», «Ориентир».   

индивидуальное освещение рабочей поверхности («Сигма», светодиодные аккумуля-

торные настольные лампы); 

тренажеры и спортивный инвентарь для слабовидящих 

подключаемая к компьютеру фотокамера для сканирования плоскопечатных текстов; 

специальные приспособления для шитья, вязания; 

озвученные бытовые приборы и инструменты; 

«говорящий» мультиметр для измерения параметров электрической цепи; 

«говорящий» лабораторный термометр; 

адаптированный для использования без визуального контроля электромеханический 

конструктор (например, «Знаток»); 

аппаратно-программные средства для построения простых схем, сборки систем автома-

тики и робототехники (например, «Ардуино»); 

комплект рельефно-графических пособий по всем предметам; 

комплект рельефных географических и исторических карт 

модели, макеты, муляжи и т.п. обеспечивающие наглядность изучаемых тем различных 

предметных областей. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО для слабовидящих обучающихся и 

обеспечения всех предметных областей, включая коррекционно-развивающую область и 

внеурочную деятельность, образовательная организация соответствует строительным нормам 

и правилам, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности и 

оборудована: 

- учебными помещениями (классы, специальные кабинеты), размещение, площадь, 

освещенность, расположение, размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий, для активной деятельности, сна (в случае интернатного проживания обучающихся) и 

отдыха которых должны обеспечивать возможность успешной реализации слабовидящими 

обучающимися урочной и внеурочной деятельности; 

- учебными помещениями для осуществления образовательного процесса (классами, 

специальными кабинетами): 

- для развития зрительного восприятия и сенсорного развития, пространственной 

ориентировки, социально-бытовой ориентировки, коррекции речевых нарушений, ритмики 

и/или адаптивной физической культуры, психологической коррекции. 

 - помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий изобразительным 

искусством и др.; 

- помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой, фонотекой; 

- актовым залом; 
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- спортивными сооружениями (залами, стадионами, спортивными площадками), 

оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём, соответствующим особым 

образовательным потребностям слабовидящих обучающихся; 

- помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

- помещениями медицинского назначения (в том числе кабинет офтальмолога, 

ортоптический кабинет); 

- административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием для организации учебного процесса; 

-  гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

- участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон (Таблица). 

Таблица 26 – Наличие и использование площадей 
Наименование показателей Всего, м

2
 В том числе площадь, 

сданная в аренду 

В оперативном 

управление 

Общая площадь зданий, помещений, в том числе: 3942 756 3942 

Учебная 3647 756 3647 

Учебно-вспомогательная 20 0 20 

Из неё площадь, занимаемая библиотекой 20 0 20 

Подсобная 258 0 258 

Прочих зданий 17 0 17 

Общая площадь земельного участка 12291 0 12291 

 

Информационно-образовательная среда образовательной организации, реализующей 

АООП СОО для слабовидящих обучающихся, включает в себя совокупность технологических 

средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и 

др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:  

- планирование образовательного процесса; размещение и сохранение материалов 

образовательного процесса, в том числе – работ обучающихся и педагогов, информационных 

ресурсов;  

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения слабовидящими 

обучающимися АООП СОО;  

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет;  

- возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса 

для решения задач управления образовательной деятельностью;  

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся);  

- взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации. 
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Образовательная организация вправе применять электронное обучение, дистанцион-

ные образовательные технологии при реализации образовательных программ в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

При реализации образовательной организацией образовательных программ с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в ней созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, 

обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения. 

Материально-технические условия реализации АООП СОО для слабовидящих 

обучающихся отвечают особым образовательным потребностям данной категории 

обучающихся и особым образовательным потребностям, характерным для данной группы 

слабовидящих, что обусловливает необходимость предъявления специфических требований к: 

организации процесса обучения; организации пространства; организации временного режима 

обучения; организации рабочего места обучающегося; техническим средствам обучения; 

учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим материалам и средствам наглядности. 

Требования к организации процесса обучения  

1.  Требования к наполняемости классов.  

2.  Требования к организации работы по реализации АООП СОО:  

систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств; 

обеспечение доступности учебной информации для непосредственного зрительного 

восприятия слабовидящими обучающимися; 

руководство процессом зрительного восприятия, индивидуальных и фронтальных 

пособий, объектов и предметов окружающего мира; 

введение специальных (пропедевтических) периодов в этапном построении урока; 

введение в первом и втором классах дополнительной физкультминутки;  

введение в содержание физкультминуток упражнений, обеспечивающих снятие 

зрительного напряжения и профилактику зрительного утомления; 

соблюдение регламента зрительных нагрузок в соответствии с глубиной зрительных 

нарушений и клинических форм зрительных заболеваний (в соответствии с рекомендациями 

офтальмолога); 

увеличение времени на выполнения практических работ, в том числе итоговых: при 

выполнении итоговых работ время на их выполнение может быть увеличено в 2 раза по 

сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья; 

обеспечение доступности учебной информации для непосредственного зрительного 

восприятия слабовидящими обучающимися; 

соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 

рациональное чередование зрительной  нагрузки со слуховым восприятием учебного 

материала; 

учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся в зависимости от состояния 

зрительных функций и уровня развития обучающихся; 

реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях 

коррекционных целей; 
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учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности клинической картины 

зрительного заболевания обучающихся, состояния основных зрительных функций, 

индивидуального режима зрительных и физических нагрузок. 

Требования к единому орфографическому режиму представлены в Локальном акте 

организации. 

Требования к организации пространства 

Организация пространства обеспечивает: 

1) безопасность предметно-пространственной среды, что предполагает: 

безопасное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к 

партам, входным дверям, отсутствие выступающих  углов и т. п.); 

оборудование специальными приспособлениями школьных помещений в соответствии 

с особыми образовательными потребностями слабовидящих обучающихся (зрительные 

ориентиры, контрастно выделенные первые и последние ступеньки лестничных пролетов и 

т.п.); 

обеспечение свободного доступа естественного света в учебные и другие помещения, 

использование жалюзи, позволяющих регулировать световой поток; 

обеспечение в классах, где выполняются трудовые операции с использованием мелких 

орудий труда, работы с мелкими деталями, равномерного, рассеивающегося по всей 

поверхности рабочей зоны освещения; 

оперативное устранение  факторов, негативно влияющих на состояние  зрительных 

функций слабовидящих (недостаточность уровня освещенности рабочей поверхности, 

наличие бликов и др.); 

Образовательная организация обеспечивает наличие зрительных ориентиров. 

К уличным ориентирам относятся:  

- стрелочные указатели, показывающие направление, в котором следует идти до 

указанного на них номера корпуса; 

- номерные указатели устанавливаются на всех зданиях образовательной организации 

на расстоянии 500мм от входной двери справа на высоте, удобной для слабовидящих. Номер 

наносится черной краской на белый фон.  Габаритные размеры: 700х500мм, толщина линий 

шрифта – 30мм; 

- цветовые указатели: в случае, когда входные двери в здании стеклянные, их на 

определенной высоте обозначают двумя горизонтальными полосами шириной 400мм каждая: 

верхняя полоса - красного цвета, нижняя полоса – желтого. Нижняя кромка желтой полосы 

должна быть на высоте 500мм от уровня пола.  

В качестве ориентиров для помещений используются: 

- таблички и надписи с обозначением номеров аудиторий, названий учебных кабинетов, 

кабинетов должностных лиц, которые укрепляются на стене со стороны дверной ручки на 

высоте 1,6-1,7м; таблички рекомендуется выполнять размером 500х150 мм, текс выполняется 

на белом фоне черным цветом, толщина линии  - 10мм; 

- указатели размещения аудиторий (классов), кабинетов, служебных помещений, 

которые устанавливаются на этажах в вестибюлях первых этажей учебных корпусов;  

- поэтажные планы, которые должны висеть у входа на каждый этаж.  

Внешние слуховые ориентиры: на переходах через проезжую часть улицы, вблизи 

образовательного учреждения установлены звуковые светофоры. Светофоры могут быть двух 

модификаций: кнопочные и автоматические.  

2) определенного уровня освещенности школьных помещений: 

требование к уровню освещенности школьных помещений (учебных помещений, 

классов, кабинетов, спортивного зала, мастерских, комнат отдыха, рекреаций и др.) при 

реализации АООП СОО в отдельных образовательных организациях соответствовуют нормам 

освещения, предусмотренным для слабовидящих обучающихся; 
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требование к уровню освещенности школьных помещений при реализации АООП ООО 

в отдельном классе, в отдельных классах должны соответствовать нормам к уровню 

освещенности, утвержденным действующим СанПиНом для обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья. Уровень освещенности рабочего места слабовидя-

щего обучающегося должен быть увеличен за счет оборудования рабочего места 

индивидуальным источником света (по рекомендации врача-офтальмолога).  

3) доступность образовательной среды, что предполагает: 

использование учебников, дидактического материала и средств наглядности, 

отвечающих особым образовательным потребностям  слабовидящих обучающихся; 

использование оптических, тифлотехнических, технических средств, в том числе и 

средств комфортного доступа к образованию; 

наличие в классе (специальном кабинете) места для хранения индивидуальных 

тифлотехнических и оптических средств, учебников, дидактических материалов; 

обеспечение доступности справочной и наглядной информации, размещенной в 

образовательной организации, для непосредственного и беспрепятственного восприятия 

слабовидящими обучающимися.  

Временной режим обучения 

Временной режим обучения слабовидящих обучающихся (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании  в Российской Федерации», СанПиН, приказы Министерства просещения РФ, 

Министерства образования и науки Алтайского края и др.), локальными актами 

образовательной организации. Сроки освоения слабовидящими обучающимися различных 

вариантов АООП СОО устанавливаются ФГОС СОО. 

Учебный день включает в себя уроки, курсы коррекционно-развивающей области, 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит в 

урочной и внеурочной учебной деятельности обучающихся в течение учебного дня. Обучение 

слабовидящих обучающихся осуществляется только в первую смену. Продолжительность 

общеобразовательного урока определяется действующим СанПиНом. Продолжительность 

групповых занятий коррекционно-развивающей области определяется приказами  

Минобрнауки РФ, индивидуальных занятий - возрастом и психофизическим состоянием 

обучающегося. 

Режим зрительной нагрузки при работе с техническими средствами комфортного дос-

тупа и техническими средствам обучения регламентируется: нормами, предъявляемыми к не-

прерывной зрительной нагрузке слабовидящих: первый, второй классы - от 7 до 10 минут; 

третий, четвертый, пятый классы – от 10 до 15 минут; 

- индивидуальными рекомендациями врача-офтальмолога. 

В середине урока проводится физкультурная минутка, направленная на снятие общего 

мышечного напряжения (в соответствии с действующим СанПиНом) и физкультминутка, в 

которую включаются упражнения, способствующие снятию зрительного напряжения и 

предупреждению зрительного утомления. Упражнения  проводятся с учетом состояния зрения 

обучающихся (клинических форм зрительного заболевания, имеющихся противопоказаний, 

этапами лечения). 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение слабовидящих обучающихся в 

процессе освоения АООП СОО осуществляется в урочной и внеурочной деятельности и 

реализуется командой специалистов: педагогами, психологами, медицинским персоналом (в 

том числе врачом - офтальмологом, сестрой-ортоптисткой). 

Требования к организации рабочего места 

Рабочее место снабжено дополнительным индивидуальным  источником света (в 

соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога). Школьная парта может быть 

стационарно зафиксирована, быть снабжена ограничительными бортиками, обеспечивающи-
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ми предметную стабильность рабочей зоны (по рекомендации учителя дефектолога-

тифлопедагога). 

Номер парты должен соответствовать росту ученика. Определение местоположения 

парты в классе для слабовидящего осуществляется в соответствии с рекомендациями врача-

офтальмолога. 

Требования к техническим средствам обучения  

Наряду с общими техническими средствами, используемыми на начальной ступени 

образования, в обучении слабовидящих используются специальные тифлотехнические и 

оптические (индивидуальные средства оптической коррекции, электронные лупы, 

дистанционные лупы, карманные увеличители различной кратности и др.) средства, 

облегчающие учебно-познавательную деятельность обучающимся. Оптические и 

тифлотехнические средства доступны для систематического использования слабовидящими 

обучающимися. 

Образовательная организация имеет тифлотехнические устройства, позволяющие 

увеличивать, изменять контрастность и цвет (программы увеличения изображения на экране 

компьютера, автономные видео увеличители) визуальной информации. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям, учебным принадлежностям, 

дидактическим материалам и наглядным пособиям, специальным компьютерным 

инструментам обучения. 

В процессе обучения слабовидящих используются: 

1) специальные учебники, созданные на основе учебников для обучающихся, не 
имеющих ограничений по возможностям здоровья, но отвечающие особым образовательным 

потребностям слабовидящих (отпечатанные увеличенным шрифтом) и имеющие учебно-

методический аппарат, адаптированный под зрительные возможности слабовидящих 

(Таблица); 

2) учебные принадлежности: ручки с черной (для записи учебного материала) и зеленой 

(для выполнения графических работ) пастой; тетради в клетку и линейку, которые по 

рекомендации врача-офтальмолога должны быть специально разлинованы;  

3) индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия, выполненные с 

учетом типологических и индивидуальных зрительных возможностей слабовидящих обучаю-

щихся. 

Таблица 27 – Формирование и использование библиотечного фонда 
Наименование показателей Поступило экземпля-

ров за учебный год 

Выбыло экземпля-

ров за отчетный год 

Состоит экземпляров 

на конец учебного го-

да 

Объём фондов библиотеки, из 

него 

462 120 5395 

учебники 189 0 3418 

Художественная литература 273 120 1977 

Печатные издания 462 120 5395 

 

Требования  к техническим средствам комфортного доступа слабовидящего обучаю-

щегося к образованию 

В целях комфортного доступа слабовидящего обучающегося к образованию 

используются: персональный компьютер, оснащенный необходимым для слабовидящего 

обучающегося программным обеспечением, адаптированные (с учетом особых 

образовательных потребностей слабовидящих обучающихся) официальные сайты 

образовательной организации, интерактивные доски. 



 

480 

 

При работе слабовидящих обучающихся с компьютером соблюдаются условия, опре-

деленные действующим СанПиНом и специальные условия, разработанные для слабовидя-

щих. 

Учебные помещения и кабинеты оборудованы интерактивными досками, отве-

чающими гигиеническим требованиям. При использовании интерактивной доски и про-

екционного экрана обеспечивается равномерное их освещение и отсутствие световых 

пятен повышенной яркости. Время использования интерактивной доски на уроке строго 

дозировано. 

Рабочее место слабовидящего обучающегося должно содержать технические и учебно-

методические средства доступа к информации: 

- персональный компьютер, оснащенным необходимым программным обеспечением, 

установленное на ноутбук или ПК: программа увеличения изображения на экран (Magic); 

- адаптированные (с учетом особых образовательных потребностей слабовидящих 

обучающихся) официальные сайты; 

- интерактивные доски, отвечающие гигиеническим требованиям (при использовании 

интерактивной доски и проекционного экрана, обеспечивающего равномерное их освещение и 

отсутствие световых пятен повышенной яркости); 

- цифровой планшет, обеспечивающий связь и интерактивной доской в классе (при 

наличии), с компьютером учителя; 

- ручной и стационарный видео увеличитель (Topaz, Onix); 

- индивидуальное освещение рабочей поверхности. (Таблица) 

Таблица 28 – Количество персональных компьютеров и информационного 

оборудования 

Наименование показателей Всего В том числе используемых в учебных целях 

Всего Из них доступных для 

использования 

обучающимися в свободное 

от основных знаний 

Персональные компьютеры, из них: 34 34 25 

Ноутбуки (кроме планшетных) 16 16 7 

Планшетные компьютеры 2 2 2 

Находящиеся в составе локальных 

вычислительных сетей 

34 34 25 

Имеющие доступ к Интернету 34 34 25 

Имеющие доступ к Порталу организации 34 34 25 

Мультимедийные проекторы 14   

Интерактивные доски  7   

Принтеры 5   

Сканеры 4   

Мгногофункциональные устройства 4   

 

Таблица 29 – Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 

Наименование показателей Величина показателя 

Численность зарегистрированных пользователей библиоте-

ки, чел. 

74 

Численность посещений 74 

 

Режим зрительной нагрузки при работе с техническими средствами комфортного дос-

тупа и техническими средствами обучения регламентируется: 

- нормами, предъявляемыми к непрерывной зрительной нагрузке слабовидящих: 1-й, 2-

1 классы – от 7 до 10 минут; 3-5-е  - от 10 до 15 минут; 

- индивидуальными рекомендациями врача-офтальмолога. 
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При работе слабовидящих обучающихся с компьютером соблюдаются условия, опре-

деленные действующим СанПиНом и специальные условия, разработанные для слабовидя-

щих. 

3.3.4. Психолого-педагогические условия реализации АООП СОО 

Психолого-педагогические условия реализации АООП среднего общего образования 

Обеспечивают обучающихся с ОВЗ: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ начального образования, основного общего и среднего 

общего образования; 

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям Организации с 

учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности 

адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

Организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии 

и повышенной тревожности; 

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специалистами 

(педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, тьютором, социаль-

ным педагогом) участников образовательных отношений: 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; сохранение и 

укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся; 

поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; формирование ценности 

здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения и вос-

питания с учетом особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и со-

провождение одаренных обучающихся с ОВЗ; 

создание условий для последующего профессионального самоопределения; формиро-

вание коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления; формирование психо-

логической культуры поведения в информационной среде; 

развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образо-

вательных отношений, в том числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего об-

разования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников Организации, обеспечи-

вающих реализацию программы основного общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с ОВЗ; 

7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуаль-

ный, групповой, уровень класса, уровень Организации); 

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образо-

вательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение); 

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ 

сопровождения участников образовательных отношений, развития психологической службы 

Организации. 

К психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО относятся: 

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного про-

цесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрас-

тного психофизического развития слабовидящих обучающихся, в том числе особенностей пе-
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рехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

обеспечение вариативности направлений и форм, уровней психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников обра-

зовательного процесса; 

создание образовательной среды, обеспечивающей достижение целей основного обще-

го образования, его высокое качество, доступность и открытость для слабовидящих обучаю-

щихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное раз-

витие и воспитание обучающихся; 

обеспечение мероприятий, направленных на укрепление психофизического и социаль-

ного здоровья слабовидящих обучающихся. 

Служба психолого-медико-социально-педагогического сопровождения в школе пред-

ставлена деятельностью специалистов школьного методического объединения дефектологов 

(далее - МО), целью которой является содействие созданию условий для получения ребенком-

инвалидом по зрению качественного образования, максимальной самореализации и подготов-

ки к успешной социальной адаптации. 

Психологическое сопровождение представляет собой деятельность, направленную на 

создание социально-психологических условий, способствующих успешному обучению и раз-

витию каждого обучающегося в конкретной школьной среде. 

Сопровождение – это определённая идеология работы педагогического коллектива, на-

правленная на создание социально-психологических условий для успешного обучения и раз-

вития слепых и слабовидящих учащихся в условиях школьного взаимодействия. 

Психолого-педагогическое медико-социальное сопровождение развития ребенка с на-

рушением зрения в учебно-воспитательном процессе является важнейшим условием для пре-

дупреждения отрицательного влияния нарушений зрения на ход физического, психического, 

личностного развития и успешную социализацию. 

Служба сопровождения работает в тесном контакте с учреждениями и организациями 

образования, культуры, здравоохранения, органами внутренних дел, местного самоуправле-

ния, благотворительными фондами, общественными и др. организациями, оказывающими по-

мощь в воспитании и развитии детей с особыми образовательными потребностями. 

Крайне важным является информационное обеспечение работы Службы сопровожде-

ния, то есть организация обмена информацией между специалистами и участниками Службы 

сопровождения, выработки совместных решений и контроля их исполнения. 

Специалистами МО в школе являются: методист-реабилитолог, тифлопедагоги, педагог 

по пространственной ориентировке, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, 

учитель физической культуры, врач-психиатр, фельдшер. 

Системообразующим звеном при осуществлении комплексной психолого-медико-

педагогической помощи детям с нарушениями зрения является служба психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения индивидуального развития учащегося, 

специалисты которой оказывают помощь ребенку в решении проблем, способствуют реализа-

ции права ребенка на образование в данном коррекционном учреждении.  

Основными принципами деятельности службы сопровождения являются:  

- приоритет интересов ребенка;  

- комплексность и непрерывность;  

- совещательный характер рекомендаций;  

- компетентность специалистов службы; 

- соблюдение профессиональной этики. 

Основной организационной формой работы службы сопровождения является психоло-

го-медико-педагогический консилиум, который определяет цели и задачи, тактику проведения 

коррекционной работы. выбор наиболее эффективных и целесообразных методов и форм ра-

боты, рекомендации для учителей и воспитателей по учёту индивидуальных особенностей ре-

бёнка, меры для их успешного развития в условиях школьного и семейного обучения и воспи-
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тания. 

Задачи психолого-педагогического консилиума:  

- изучение личности ребенка, выявление уровня и особенностей развития познаватель-

ной деятельности, памяти, внимания, работоспособности, эмоционально-личностной зрелости, 

уровня развития речи;  

- выявление резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций учителю для 

обеспечения обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и воспита-

ния;  

- выбор оптимального для развития ученика образовательного маршрута при отсутст-

вии положительной динамики в обучении;  

- определение путей интеграции учащихся в социум  при положительной динамике и 

компенсации недостатков развития;  

- профилактика физических, интеллектуальных и психологических перегрузок, эмо-

циональных срывов, организация лечебно-оздоровительных мероприятий;  

- подготовка заключения о состоянии развития и здоровья ребенка для предоставления 

в ЦПМПК в случае необходимости определения ребенку другого типа образовательной про-

граммы. 

Определяющим условием эффективного обучения слабовидящих обучающихся являет-

ся: сформированное объективное представление учащегося о своем зрении и его применении в 

различных условиях;   владение компьютером с установленным специальным программным 

обеспечением; применение специальных средств наглядности, рельефно-графических нагляд-

ных пособий, использование (при необходимости) рельефно-точечной системы обозначений 

Л. Брайля. В формировании личностных и метапредметных результатов, необходимой состав-

ляющей жизненных компетенцией является умение ориентироваться и безопасно передви-

гаться в пространстве, владение навыками самообслуживания (в т.ч., сформированность эле-

ментарных бытовых навыков ведения домашнего хозяйства), умение применять в учебной 

деятельности и в быту персональные тифлотехнических средств (лупа, электронный увеличи-

тель, специальные приборы и др.). 

Не менее важным, чем организационно-информационное обеспечение является органи-

зационно-методическое обеспечение деятельности Службы сопровождения, направленное на 

разработку программ сопровождения (диагностических, профилактических, коррекционно-

развивающих, программ воспитания) специалистами и участниками сопровождения, органи-

зацию и проведение спецсеминаров по проблемам тифлопедагогики и тифлопсихологии.  

Результативность психолого-педагогической, медико-социальной, коррекционно-разви-

вающей Службы сопровождения можно определить по результатам непосредственной работы 

с учащимися:  

I. результаты тестирования (определение готовности к школе, прогноз и профилакти-

ка проблем обучения; 

II. коррекционно-развивающая работа: индивидуальная, групповая; 

III. консультирование индивидуальное или групповое (по запросу педагогов, родите-
лей и по результатам диагностики); 

IV. профилактика развития проблем обучения и воспитания (табакокурение, наркоза-
висимость и другие вредные привычки); 

V. просветительская работа, которая проходит в виде бесед и лекций в рамках работы 

«Школы для родителей» (профориентация, семья, брак, и др.). 

На основе психолого-педагогической работы с учащимися идет работа с родителями, 

воспитателями, учителями, что позволяет достичь результатов в оказании психолого-

педагогического сопровождения учащихся. 

Сопровождение в школе носит системный характер, и педагогическая составляющая в 

этой системе является своеобразным результатом работы всей системы. Педагогическое со-

провождение реализуется в ходе образовательного процесса, включающего обучение, воспи-

тание, развитие. 
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Обучение в условиях коррекционной образовательной организацией имеет коррекци-

онную направленность, и цель его состоит в том, чтобы достичь максимального эффекта в 

коррекционном обучении для воспитания и развития. 

Педагогической составляющей сопровождения является непосредственное использова-

ние педагогами, воспитателями, администрацией медико-психолого-педагогической инфор-

мации, которую можно получить из эргометрических таблиц каждого класса, мониторинга 

остроты зрения обучающихся, консультаций специалистов сопровождения, материалов кон-

силиумов, заседаний специалистов МО, т. е. из документов Службы сопровождения, а также 

использование результатов педагогической диагностики. Т.о. педагог является основным реа-

лизатором идеи сопровождения, а Служба сопровождения в лице её специалистов помогает 

«настроить» процесс обучения на конкретных учеников. 

Социальное сопровождение направлено на содействие социальной адаптации и реаби-

литации воспитанников школы. 

Социальное сопровождение включает в себя: 

− сбор и анализ информации о составе семей, их материальном положении, жилищ-

ных условиях, о выявлении проблемных семей; 

− содействие получению материальной помощи малообеспеченным семьям; 

− правовое просвещение родителей и учащихся (организация работы «Школы для 

родителей»); 

− оказание помощи в профориентации; 

− оказание помощи и поддержки в трудных жизненных ситуациях; 

− содействие в организации отдыха  обучающихся. 

Основной фигурой социального сопровождения является социальный педагог, рабо-

тающий в тесном контакте не только с детьми, их семьями и педагогическим коллективом, но 

и с социальными службами города, края,  с целью решения проблем обучающихся. 

Преодоление затруднений в учебе посредством оказания консультационной помощи 

ученику, педагогам и родителям в преодолении проблем в обучении. 

Решение проблем личностного развития через помощь ученику в решении сложных 

эмоциональных и социальных проблем индивидуального развития, осуществление работы в 

содружестве с социальным педагогом, классным руководителем. Направленность этой работы 

на комплексное психолого -педагогическое медико-социальное сопровождение (далее – 

ППМС-сопровождение) ребёнка с целью его наиболее полного личностного самораскрытия и 

успешного освоения образовательных программ. 

Психологическая составляющая  в рамках сопровождения предполагает: 

− осуществление анализа школьной среды с точки зрения тех возможностей, которые 

она предъявляет к его психологическим возможностям и уровню развития; 

− определение психологических показателей эффективного обучения и развития 
школьников; 

− разработку и внедрение определенных мероприятий, форм и методов работы, кото-
рые рассматриваются как условия успешного обучения и развития школьников; 

− приведение этих создаваемых условий в некоторую систему постоянной работы; 
Особое внимание со стороны психолога в школе уделяется профилактике дезадаптации 

учащихся в «переходные» периоды школьной жизни – начало обучения, переход в среднюю 

школу, окончание средней школы. 

Решение задач психологического сопровождения обеспечивается деятельностью пси-

холога в следующих направлениях: 

− исследование (диагностика, анкетирование); 
− помощь (индивидуальное и групповое консультирование участников образователь-

ного процесса, коррекционно-развивающая и профилактическая работа. 

В своей деятельности психолог использует различные методы: 

1. Индивидуальные особенности и способности учащихся с глубоким нарушением зре-

ния. Методы – психолого-физиологическое обследование, наблюдение. 
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2. Уровень обученности и степень обучаемости учащихся. Методы – психологическое 

обследование, тесты, контрольные работы, наблюдение. 

3. Комфортность ученика в классе, школе, семье. Методы – психологическое обследо-

вание (проективные методики), социологические опросы, наблюдение. 

4. Здоровье и здоровый образ жизни учащихся. Методы – хронометрирование, наблю-

дение, медицинское обследование, беседы с родителями и учащимися. 

5. Психическое и психологическое состояние педагога. Методы – интервьюирование, 

анкетирование, тестирование, наблюдение. 

 6. Педагог в системе непрерывного образования. Методы – социологический опрос, 

посещение занятий, изучение творческой деятельности педагога. 

7. Оценка педагогом результатов деятельности своего труда. Методы – анкетирование, 

самоанализ. 

В результате осуществляется:  

− помощь учащимся в выборе образовательного маршрута; 
− решение проблем и оказание помощи родителям и ребёнку в выборе образователь-

ного маршрута с опорой на индивидуальные особенности ребёнка; 

− помощь ребёнку в новых условиях обучения. 
Реализация работы по формированию основ экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни требует сотрудничества с педагогическими работниками, 

родителями (законными представителями), которое может включать:  

- просветительскую работу по вопросам формирования у слепых и слабовидящих 

обучающихся с интеллектуальной недостаточностью основ экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни;  

- обеспечение педагогических работников, родителей (законных представителей) 

информационными ресурсами, в том числе необходимой учебно-методической литературой;  

- привлечение педагогических работников, родителей (законных представителей) к 

участию в спортивно-оздоровительных, лечебных, природоохранных мероприятиях.  

Основные направления реализации программы  

Система работы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования предполагает реализацию 

следующих направлений:  

- создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры, 

безбарьерной среды для слепого и слабовидящего обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в ОО;   

- организация учебной, внеучебной и внешкольной деятельности с учетом реализации 

задач по формированию экологической культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- организация спортивно-оздоровительной работы с учетом особых образовательных 

потребностей слепых и слабовидящих с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)и индивидуальных особенностей обучающихся;  

- формирование экологически сообразного поведения в быту и природе;  

- организацию лечебно-восстановительной и профилактической работы;  

- организацию работы с родителями (законными представителями) и другими 

организациями.  

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура, безбарьерная среда 

для слепых и слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-туальными 

нарушениями) в образовательной организации включает:  

- соответствие здания и всех его помещений эпидемиологическим требованиям, 

санитарным и гигиеническим нормам (в том числе нормам освещения для слепых 

обучающихся с остаточным зрением), нормам пожарной безопасности;  

- организацию качественного горячего питания обучающихся;  

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарём, адаптированным к особым образовательным 
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потребностям слепых и слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями);  

- наличие медицинского кабинета и медицинского персонала;  

- наличие оборудованных помещений для формирования у слепых и слабовидящих 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) специальных 

умений и навыков, повышающих их  безопасность, способствующих охране здоровья (зал для 

занятий АФК и ритмикой, помещений для пространственной и социально-бытовой 

ориентировки);  

- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу со слепыми и 

слабовидящими обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), способных обеспечить профилактику травм (в том числе психологических), 

обеспечить их психоэмоциональное благополучие.  

Организация урочной, внеурочной и внешкольной деятельности включает:  

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму урочной и 

внеурочной нагрузки, к организации занятий, предполагающих участие остаточного зрения;  

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям, 

особым образовательным потребностям слепых обучающихся, индивидуальным 

возможностям слепых и слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями);  

- освоение медицинскими и педагогическими работниками правил взаимодействия в 

системе координат «слепой-зрячий»;  

- необходимость строгого контроля со стороны педагогических и медицинских работ-

ников состояния остаточного зрения, сохранных анализаторов, психоэмоционального 

состояния обучающихся;  

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических и тифло-

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудио-визуальных средств;  

- осуществление врачебного контроля за соблюдением режима зрительной нагрузки в 

учебной деятельности, на занятиях физической культурой в соответствии с группой здоровья 

слепыми и слабовидящими обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).   

Организация спортивно-оздоровительной работы направлена на соблюдение 

оптимального двигательного режима, повышение адаптационных возможностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с учетом особых образовательных потребностей слепых и 

слабовидящих с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и индивидуа-

льных особенностей обучающихся и включает:  

- физическое развитие слепых и слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на уроках физкультуры, занятиях адаптивной физической 

культурой, ритмикой с учетом имеющихся у обучающихся противопоказаний;  

- организацию часа активных движений (динамической паузы между уроками);  

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

поддержанию работоспособности, снятию мышечного напряжения (мышц рук, кистей, спины 

и шеи), обеспечивающих профилактику осязательного и зрительного утомления, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности, 

психоэмоционального тонуса;  

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, спартакиад, олимпиад, походов и др.).  

Формирование экологически сообразного поведения в быту и природе предусмат-

ривает:  

- проведение внеурочных мероприятий по ознакомлению с объектами 
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(природоведческие экскурсии, тематические прогулки, трудовая деятельность, походы);  

- создание условий для непосредственного контакта с объектами живой и неживой 

природы;   

- проведение мероприятий, закрепляющих экологически сообразное поведение обучаю-

щихся в социальной и природной среде.  

Организация лечебно-восстановительной и профилактической работы предусмат-

ривает:  

- медицинскую реабилитацию, направленную на коррекцию и поддержание функций 

органа зрения, улучшение зрения или принятие мер по сохранению остаточного зрения, 

предотвращение рецидивов заболеваний, ухудшающих зрение;  

- контроль за соблюдением офтальмо-гигиенических условий воспитания и обучения 

слепых и слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);  

- неукоснительный контроль за выполнением лечебных рекомендаций и организации 

жизнедеятельности обучающегося в соответствии с задачами и этапом медицинской 

реабилитации;  

- мероприятия, способствующие развитию и совершенствованию зрительного 

анализатора, улучшающие питание глаз, укрепляющие склеру и мышцы глаз (рацион питания 

полезный для глаз, освоение и систематическое выполнение обучающимися комплексов 

упражнений для глаз);  

- педагогические мероприятия, направленные на укрепление физического и 

психического здоровья обучающегося, поддержание его психоэмоционального тонуса;  

- воспитание у обучающихся и их родителей (законных представителей) сознательного 

отношения к охране остаточного зрения;  

- организацию офтальмологического сопровождения обучающегося с остаточным 

зрением в учебном процессе.  

Работа с родителями (законными представителями) включает:  

- повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей) по 

вопросам включения слепого и слабовидящего обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в чувственно-практическое взаимодействие с 

окружающим социумом, природной средой;   

- повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей) по 

вопросам поддержания и укрепления здоровья обучающегося, охраны и развития остаточного 

зрения, органов осязания, слуха, коррекции его физического развития;  

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и др.  

В качестве конкретных планируемых результатов освоения слепыми и слабовидящими 

обучающимися с интеллектуальной недостаточностью программы основ экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни выступают:  

- сформированность элементарных экологических знаний, представлений;  

- сформированность представлений о факторах риска для здоровья человека, для 

остаточного зрения (бесконтрольные физические нагрузки, нерегламентированная зрительная 

работа, обострение хронических заболеваний);  

- развитие позитивного отношения к использованию тифлотехнических средств и 

приемов, облегчающих пространственную ориентировку и овладение обучающимися 

предметно-практической деятельностью;  

- развитие позитивного отношения к выполнению правил личной гигиены (в том числе 

гигиены глаз), использованию средств оптической коррекции;  

- сформированность элементарных представлений о здоровом образе жизни, и способах 

его поддерживания;  

- сформированность представлений о возможных чрезвычайных обстоятельствах и 
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основных правилах поведения в экстремальных ситуациях;  

- сформированность способов безопасного поведения в различных видах деятельности 

(учебной, трудовой, спортивной и др.);  

- воспитание бережного отношения к живой и неживой природе;  

- воспитание потребности обращаться по любым вопросам, связанным с состоянием 

здоровья, к медицинским работникам, находящимся в образовательном учреждении.  

В качестве обобщенных результатов реализации программы могут выступать 

следующие показатели:  

- динамика показателей здоровья обучающихся (общего показателя здоровья, состояния 

зрительной системы, сохранных анализаторов и др.);  

- динамика травматизма, связанного как с несоответствием образовательной среды 

образовательного учреждения с точки зрения её безопасности (случаи травматизма), так и 

низким уровнем развития у обучающихся умений и навыков безопасного поведения в 

социальной и природной среде;  

- динамика показателей количества пропусков по болезни и др.  

3.3.5. Информационно-методические условия реализации адаптированной основ-

ной общеобразовательной программы основного общего образования 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные кана-

лы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Этапы организации работы образовательной организации по реализации программы.  

Работа образовательной организации по реализации программы формирования основ 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в два 

этапа.  

Первый этап направлен на анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению и включает:  

- анализ имеющихся в образовательном учреждении условий, необходимых для 

реализации программы с учетом особых образовательных потребностей слабовидящих 

обучающихся;  

- организацию здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении с учетом 

особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся (создание безбарьерной 

предметно-пространственной и социальной среды, строгое соблюдение регламента зрительной 

работы, физических нагрузок и др.);  

- выделение приоритетных направлений работы с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся.  

Второй этап направлен на реализацию работы по формированию основ экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

Работа с обучающимися включает:  

- формирование представлений об экологически сообразном поведении человека в быту 

и природе;  

- освоение предметно-пространственной среды образовательной организации;  

- организацию и расширение практического опыта экологически сообразного и 

безопасного взаимодействия обучающихся с природной и социальной средой с 

использованием сохранных анализаторов;  

- формирование и развитие специальных умений, необходимых в процессе 

взаимодействия обучающихся с природной и социальной средой (умения ориентироваться в 

знакомом и незнакомом пространстве, в замкнутом, свободном пространстве, умения 

самообслуживания и др.);  

- закрепление полученных знаний и умений на курсах коррекционно-развивающей 
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области, в процессе изучения учебных предметов, во внеурочной и внеклассной работе. 

Реализация указанного направления требует проведения мероприятий, направленных на 

экологическое просвещение обучающихся, сохранение и укрепления их здоровья, 

профилактику вредных привычек.  

Учебно-методические условия, в том числе условия информационного обеспечения 

реализации АООП основного общего образования обеспечиваются современной информаци-

онно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда Организации включает комплекс информаци-

онных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокуп-

ность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникацион-

ные каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда Организации обеспечивает: возможность ис-

пользования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов цифровой образо-

вательной среды; 

безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой образо-

вательной среды; 

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; информаци-

онное сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования и бу-

дущего профессионального самоопределения; 

планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; мониторинг 

и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; мониторинг здоровья обу-

чающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и пред-

ставления информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обу-

чающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педаго-

гических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе 

в рамках дистанционного образования с соблюдением законодательства Российской Федера-

ции; 

дистанционное взаимодействие Организации с другими организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность, и иными заинтересованными организациями в сфере 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, занятости населения и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

При реализации адаптированных программ основного общего образования информаци-

онно-образовательная среда Организации должна учитывать состояние здоровья обучающих-

ся с ОВЗ, их особые образовательные потребности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность работников Организации в решении профессиональных задач с применением 

ИКТ, наличие служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ 

организуется учредителем Организации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП основного 

общего образования включает характеристики оснащения библиотечного фонда, учебных ка-

бинетов и лабораторий, административных помещений, сервера и официального сайта Орга-

низации, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образова-

тельных отношений к любой информации, связанной с реализацией программы основного 

общего образования, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности и условиями ее осуществления. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации должна вклю-

чать комплекс информационных образовательных ресурсов, обеспечивающих возможность 

невизуального доступа к образовательному контенту, а также совокупность тифлотехнических 
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устройств. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды в обучении сла-

бовидящего обучающегося предполагает компетентность сотрудников образовательной орга-

низации в использовании тифлотехнических устройств и специального программного обеспе-

чения. Обеспечение доступности электронных ресурсов школы, включая дистанционные фор-

мы работы, в безопасном, адаптированном и регламентированном формате, с учетом необхо-

димых ограничений, связанных с повышенным утомлением зрительной системы ребенка.  

Образовательная организация должна иметь интерактивный электронный контент по 

всем учебным предметам, в том числе, содержание предметных областей, представленное 

учебными объектами, которыми можно манипулировать, и процессами, в которые можно 

вмешиваться.  

Обеспечение поддержки применения ИКТ является функцией учредителя образова-

тельной организации.  

Решение коррекционных задач на уроке осуществляется на основе специальных мето-

дических приёмов: 

изучение учебного предмета с опорой на сохранные анализаторы обучающихся;  

увеличение времени на выполнение некоторых, вызывающих особую сложность, зада-

ний; 

выбор общего темпа учебной работы в соответствии с достигнутым уровнем компенса-

ции нарушенного зрения слабовидящего; 

сокращение объема заданий, при необходимости; 

смена различных видов деятельности на уроке; 

учет индивидуальных особенностей, обучающихся при проведении урока (состояние 

зрительных функций, ОДА, психологические, возрастные и др.); 

оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние зрительных 

функций (снижение уровня освещенности рабочей зоны, появление бликов и т.п.); 

использование дидактического материала, изготовленного с соблюдением тифлопеда-

гогических требований: 

предельно минимальные размеры объектов различения, в том числе букв в индивиду-

альных карточках, зависят от остроты центрального зрения и составляют (В.П. Жохов и др.): 

при остроте зрения 0,01 — 0,03— 15 мм; - при остроте зрения 0,04 — 0,08 — 5 мм; - при ост-

роте зрения 0,09 — 0,2 — 3 мм, в других случаях использовать шрифт Arial (или другой, не 

имеющий засечек) не менее 16 кегль, печать через 1,5 или 1,15 интервала; 

для некоторых обучающихся изготовление дидактического материала и наглядных по-

собий осуществляется в соответствии с индивидуальными рекомендациями офтальмолога к 

шрифту, фону, цвету; 

плоское изображение должно быть крупным, четким, имеет чёткий контур (до 5 мм), 

высокий контраст (до 60 – 100%) при цветонасыщенности от 0,7 до 1,0;  

на слайде презентации не должно располагаться более 1-2 изображений, предельно ми-

нимальный размер шрифта Arial (или другого, не имеющего засечек) – 20 кегль; 

объект наблюдения, демонстрации, иллюстрации должен иметь характерные признаки, 

которые могут быть восприняты обучающимся с помощью сохранных анализаторов; 

объект наблюдения, демонстрации, иллюстрации не должен иметь большого количест-

ва мелких деталей; 

хроматические объекты наблюдения, демонстрации, иллюстрации должны быть окра-

шены в реальные насыщенные цвета и размещаться на контрастном фоне; 

деталировка сигнальных признаков предметов должна производиться с помощью кон-

трастных цветов; 

в объекте наблюдения, демонстрации, иллюстрации должны соблюдаться пропорции и 

пропорциональные отношения; 

рельефные предметные изображения должны быть не крупнее ладони; 

рельефно-точечные и барельефные предметные и сюжетные изображения должны от-
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ражать основные признаки, характеризующие предмет, особенно точно должна быть отобра-

жена форма предмета, строение, соотношение частей и правильных пропорций; 

графические наглядные пособия: таблицы, схемы, планы - должны быть выполнены 

четкими линиями, с минимальным количеством деталей; 

символические наглядные пособия, например, карты, должны быть с укрупненными, 

четко выделенными обозначениями; 

предъявление объекта наблюдения, демонстрации, иллюстрации для рассматривания и 

изучения с соблюдением тифлопедагогических требований: 

- достаточная освещенность; 

- контрастный фон; 

- статичное положение; 

- наличие у обучающегося возможности подойти на расстояние, удобное для воспри-

ятия; 

- просмотр видеофрагментов при дополнительном освещении; 

сопровождение учителем зрительного восприятия обучающихся: 

- перед демонстрацией даются предварительные разъяснения по содержанию того, что 

будет показано, формулируется точная установка на восприятие; 

- процесс демонстрации начинается с самостоятельного рассматривания объекта на-

блюдения, демонстрации, иллюстрации обучающимися; 

- после самостоятельного рассматривания обучающимися объекта наблюдения, демон-

страции, иллюстрации требуется задать обучающимся серию вопросов, призванных уточнить 

цвет, размер, положение в пространстве, форму объекта, взаиморасположение объектов и т.п.; 

- в процессе демонстрации картины следует во фронтальной беседе сначала раскрыть 

ее общее содержание, а затем перейти к детальному изучению, восприятие должно направ-

ляться от главного в сюжете к второстепенному. 

Соблюдение требований к организации пространства, обеспечивающих безопасность и 

постоянство предметно-пространственной среды: 

создание эргономически правильных условий учебно-познавательной деятельности ка-

ждого обучающегося; 

обеспечение свободных проходов к партам, входным дверям, отсутствие выступающих 

углов и других травмоопасных предметов.  

соблюдение необходимого для слабовидящего обучающегося светового режима: 

освещенность помещения не менее 300 ЛК; 

обеспечение беспрепятственного прохождения в помещение естественного света;  

одновременное использование естественного и искусственного освещения;  

использование жалюзи в солнечную погоду. 

расстановка парт в классе в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога;  

наличие оптических, тифлотехнических, технических средств для обеспечения ком-

фортного доступа к образованию каждого обучающегося с нарушением зрения («озвученные» 

материалы, лупы, принадлежности для рельефного черчения, брайлевские приборы, брайлев-

ские печатные машинки, брайлевский дисплей, приборы «Графика», «Ориентир» и др.). 

Соблюдение медицинских рекомендаций: 

• соответствие размера и высоты парт росту и комплекции обучающихся; 

• рассадка обучающихся в классе в соответствии с рекомендациями офтальмолога; 

• учет необходимости использования средств индивидуальной коррекции зрения; 

• учет необходимости использования подставок для книг; 

• включение в структуру урока физических упражнений и зрительной гимнастики; 

• соблюдение режима зрительных нагрузок в зависимости от глубины, характера нару-

шенного зрения и клинических форм заболеваний, своевременное снятие зрительного и осяза-

тельного утомления; 

• ограничение непрерывной зрительной нагрузки 15 минутами, отдых между периода-

ми зрительной работы должен составлять не менее 5 минут, если учебная работа связана с 
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констатацией мелких деталей, с подробным прослеживанием процессов, с различением разно-

удаленных объектов, то следует сокращение времени для зрительной работы; 

• использование ТСО непрерывно не более 15-20 минут (при этом изображение на эк-

ране должно быть качественными, ярким и контрастным); 

• осуществление контроля за правильной позой обучающегося во время занятий; 

• соблюдение других медицинских рекомендаций. 

Требования к учебно-методическому и информационному обеспечению реализации ос-

новной образовательной программы основного общего образования. 

В процессе обучения слабовидящие обучающиеся должны иметь возможность исполь-

зовать все необходимые учебные пособия. Вследствие того, что плоскопечатные издания не 

всегда подготовлены в доступной форме или у слабовидящего есть временные индивидуаль-

ные ограничения по нагрузке, необходимо выбирать альтернативные формы представления 

учебных материалов: 

цифровая аудиозапись LKF, daisy, MP3; 

электронные форматы хранения текстов DOC, DOCX, HTML, TXT, RTF, PDF (с тек-

стовым слоем); 

рельефные изображения и наглядные пособия. 

Выбор способа представления учебного материала зависит от того, насколько данный 

формат представления информации удобен для конкретного обучающегося, а также от того, 

насколько адекватно можно представить материал учебного пособия в данном формате. 

Так, например, географические карты и геометрические рисунки должны быть пред-

ставлены в виде рельефных изображений; материалы по истории и литературе могут быть 

представлены в форме «говорящей книги» формата DAISY или в виде цифрового текста. 

Задача освоения компьютерных технологий слабовидящими обучающимися является 

весьма сложной. Интерфейсы всех прикладных программ и электронных устройств ориенти-

рованы на визуальное восприятие и, следовательно, использовать их можно только с ограни-

чениями или, при помощи ассистивного программного обеспечения. 
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