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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

(далее – Программа) разработана на основе ФГОС СОО, утвержденного 

приказом Приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями) и 

в соответствии с Федеральной образовательной программы среднего общего 

образования (утверждена приказом Минпросвещения РФ от 18.05.2023 г. 

№371).  

В 2023-24 учебном году программа реализуется в 11 классе. 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже 

соответствующих содержания и планируемых результатов ФОП СОО. 

При разработке ООП СОО образовательная организация предусматривает 

непосредственное применение при реализации обязательной части ООП СОО 

федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», 

«Литература», «История» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений за счет включения в учебные планы 

учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной деятельности), учебных 

модулей по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся из перечня, предлагаемого школой. 

Программа является основным документом, регламентирующим 

образовательный процесс на уровне СОО в единстве урочной и внеурочной 

деятельности при учете установленного ФГОС соотношения обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

1.1.1. Цели реализации Программы 

Цели реализации Программы: 
- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и 

гражданского становления; 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

- организация учебного процесса с учётом целей, содержания и 

планируемых результатов среднего общего образования, отражённых в ФГОС 

СОО; 

- формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 

обучающихся на основе индивидуализации и профессиональной ориентации 

содержания среднего общего образования; 

- подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности; 

- организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных 

обучающихся и (или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся в 
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особом внимании и поддержке. 

Для достижения поставленных целей Программа предусматривает 

решение следующих основных задач: 
- формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического 

вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 

Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

- обеспечение преемственности основного общего и среднего общего 

образования; 

- достижение планируемых результатов Программы всеми 

обучающимися, в т.ч. обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в т. ч. проявивших 

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

организацию общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников в проектировании и развитии социальной среды 

образовательной организации; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения 

опыта реального управления и действия; 

- организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми организациями, 

организациями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

- создание условий для сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации Программы 

Программа сформирована с учетом следующих подходов и принципов: 
- системно-деятельностный подход: предполагает ориентацию на 

результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной 

деятельности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 
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действий, познания и освоения мира личности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

- принцип учёта ФГОС СОО: Программа 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 Программа 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: Программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 

учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, 

контроль и самоконтроль); 

- принцип индивидуализации обучения: Программа предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных 

планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и 

интересами с учетом мнения родителей (законных представителей) 

обучающегося; 

- принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

- принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета 

специфики изучаемых учебных предметов; 

- принцип интеграции обучения и воспитания: Программа 

предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, предполагающий 

направленность учебного процесса на достижение личностных результатов 

освоения образовательной программы; 

- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности не допускается использование технологий, которые могут 

нанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий 

должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 

2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29.01.2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 01.03.2027 г. 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
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обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 18.12.2020 г., регистрационный № 61573), 

действующими до 01.01.2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические 

требования). 

Механизмы реализации Программы 
Программа учитывает возрастные и психологические особенности 

обучающихся.  

Общий объем аудиторной работы обучающихся за два учебных года не 

может составлять менее 2170 часов и более 2516 часов в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке 

при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в т.ч. 

для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы среднего 

общего образования в порядке, установленном локальными нормативными 

актами образовательной организации. 

1.1.3. Общая характеристика Программы 

Программа учитывает психолого-педагогические особенности и 

образовательные потребности обучающихся, что способствует созданию 

комфортных условий организации образовательного процесса без вреда для 

здоровья и эмоционального благополучия каждого обучающегося. 

Программа учитывает Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения.  

Структура Программы соответствует требованиям ФГОС СОО и 

включает целевой, содержательный и организационный разделы.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации Программы, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел отражает основные цели, принципы и механизмы 

реализации Программы. В разделе приведены планируемые результаты 

освоения обучающимися Программы (личностные, метапредметные, 

предметные), а также раскрыта система их оценки. 

Содержательный раздел включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов: 

- рабочие программы учебных предметов, курсов; 

- программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

- рабочую программу воспитания. 

Для преподавания учебных предметов «Русский язык», «Литература», 

«История», «Основы безопасности жизнедеятельности» непосредственно 
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применяются федеральные рабочие программы. 

Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся содержит: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

- характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной и 

направлена на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, на развитие личности обучающихся, достижение ими 

результатов освоения Программы. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности. Она имеет модульную структуру и включает 

целевой, содержательный и организационный разделы. 

Организационный раздел содержит учебный план, план внеурочной 

деятельности, календарный учебный график, план воспитательной работы. Все 

перечисленные планы разработаны на основе соответствующих федеральных 

планов. 

В разделе дана характеристика условий, имеющихся для реализации 

Программы. 

Программа является основой для разработки и реализации 

индивидуальных учебных планов обучающихся. 

Программа может быть реализована с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют 

современным целям среднего общего образования, представленным во ФГОС 

СОО как система личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающегося. 

Личностные результаты освоения обучающимися ФОП СОО 
включают: осознание российской гражданской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению;  ценность самостоятельности и инициативы; наличие 

мотивации к обучению и личностному развитию; целенаправленное развитие 

внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, 

антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, 

способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения ФОП СОО достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 
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процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ФОП СОО отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентации 

и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в т.ч. в части: 

гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-

нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового 

воспитания, экологического воспитания, осознание ценности научного 

познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 
- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных 

учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину 

мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные); 

- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории; 

- овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и 

отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные 

учебные действия, составляющие умение овладевать: 

- познавательными УУД; 

- коммуникативными УУД; 

- регулятивными УУД. 

Овладение познавательными УУД предполагает умение использовать 

базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с 

информацией. 

Овладение системой коммуникативных УУД обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными УУД включает умения самоорганизации, 

самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Планируемые метапредметные результаты сформулированы в программе 

формирования универсальных учебных действий и в рабочих программах 

дисциплин, курсов, модулей. 

Предметные результаты включают: 
- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных 
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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 т.ч. при 

создании учебных и социальных проектов. 

Предметные результаты: 

- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на 

применение знаний и конкретные умения; 

- определяют минимум содержания гарантированного государством 

основного общего образования, построенного в логике изучения каждого 

учебного предмета; 

- определяют требования к результатам освоения программ основного 

общего образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», 

«История», «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 Программы устанавливаются для 

учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения Программы для учебных предметов на 

базовом уровне ориентированы на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения ФОП СОО для учебных предметов на 

углубленном уровне ориентированы на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

уровнем, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, 

присущих учебному предмету. 

Предметные результаты освоения ФОП СОО обеспечивают возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональной 

деятельности. 

Планируемые предметные результаты сформулированы в рабочих 

программах дисциплин, кусов, модулей. 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

1.3.1. Общие положения 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования.  

Её основными функциями являются: ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения Программы и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 
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обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических 

работников как основа аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС СОО, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

ФОП СОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику; 

- текущую и тематическую оценку; 

- психолого-педагогическое наблюдение; 

- внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

- независимую оценку качества образования; 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки муниципальной бюджетной 

общеобразовательной организации Старомайнская средняя школа № 1 

муниципального образования «Старомайнский район» Ульяновской области 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в 

оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и 

уровней выше и ниже базового.  

Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от 

незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения 
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последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

через: 

- оценку предметных и метапредметных результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для 

итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических (в т.ч. исследовательских) и творческих работ; 

- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 

самооценка, взаимооценка); 

- использования мониторинга динамических показателей освоения 

умений и знаний, в т.ч. формируемых с использованием информационно-

коммуникационных (цифровых) технологий. 

1.3.2. Особенности оценки личностных достижений 
Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через 

оценку достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, которые устанавливаются требованиями ФГОС 

СОО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня.  

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и 

правил поведения, принятых в образовательной организации; участии в 

общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, Российской Федерации, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный 

выбор своей образовательной траектории, в т.ч. выбор профессии; ценностно-

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных 

предметов. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 

мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных 

(усредненных, анонимных) данных. 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 
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достижения планируемых результатов освоения ФОП СОО, которые отражают 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий, а также систему междисциплинарных 

(межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 

освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
- освоение обучающимися межпредметных понятий и УУД 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- способность использования УУД в познавательной и социальной 

практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории; 

- овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего 

мониторинга.  

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета образовательной организации. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных УУД. 

Формы оценки: 

- для проверки читательской грамотности - письменная работа на 

межпредметной основе; 

- для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании 

с письменной (компьютеризованной) частью; 

- для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий - экспертная оценка 

процесса и результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с 

периодичностью не менее чем один раз в два года. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты 

(далее вместе - проект) выполняются обучающимся в рамках одного из 

учебных предметов или на межпредметной основе с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и (или) видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую и другие). 
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Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: 

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

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и других; 

- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

- отчетные материалы по социальному проекту. 

Проект оценивается по следующим критериям: 

- сформированность познавательных УУД: способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и (или) 

обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и создание 

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

- сформированность предметных знаний и способов действий: умение 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой или темой использовать имеющиеся знания и 

способы действий; 

- сформированность регулятивных УУД: умение самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

- сформированность коммуникативных УУД: умение ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 
Предметные результаты освоения Программы с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы, ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также 

на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в т.ч. метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, 

релевантных соответствующим направлениям функциональной грамотности. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим 

работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и 
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итогового контроля. 

1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика 
Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 

организации с целью оценки готовности к обучению на уровне основного 

общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как 

основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений 

обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 

учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в т. ч.: средствами 

работы с информацией, знаково-символическими средствами, логическими 

операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов. Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка 
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность), и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих 

проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используется 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 особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса. 

Тематическая оценка 
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг 
Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

- стартовая диагностика; 

- оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценка уровня функциональной грамотности; 

- оценка уровня профессионального мастерства педагогического 
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работника, осуществляемого на основе выполнения обучающимися 

проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся. 

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием подготовки 

рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического 

работника. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

2.1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение учебного предмета «Русский язык» предусматривает 

непосредственное применение федеральной рабочей программы учебного 

предмета «Русский язык» (базовый уровень). 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная 

область «Русский язык и литература») (далее соответственно - программа по 

русскому языку, русский язык) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по русскому языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского 

языка, характеристику психологических предпосылок к его 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. Содержание обучения в каждом классе завершается 

перечнем универсальных учебных действий - познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами 

русского языка с учётом возрастных особенностей обучающихся на уровне 

среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на 

уровне среднего общего образования, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения. 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1. Программа по русскому языку на уровне СОО составлена на основе 

требований к результатам освоения среднего общего образования ФГОС СОО, 

а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в 

федеральной программе воспитания. 

2. Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского 

народа. Как государственный язык и язык межнационального общения русский 

язык является средством коммуникации всех народов Российской Федерации, 

основой их социально-экономической, культурной и духовной консолидации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, воспитанию 

нравственности, любви к Родине, ценностного отношения к русскому языку, 

формированию интереса и уважения к языкам и культурам народов России и 

мира, развитию эмоционального интеллекта, способности понимать и уважать 

мнение других людей. 

Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, 
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является в образовательной организации не только предметом изучения, но и 

средством овладения другими учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, 

естественных, математических и других наук. Владение русским языком 

оказывает непосредственное воздействие на качество усвоения других 

школьных предметов, на процессы формирования универсальных 

интеллектуальных умений, навыков самоорганизации и самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации 

личности, способной к успешному речевому взаимодействию и социальному 

сотрудничеству в повседневной и профессиональной деятельности в условиях 

многонационального государства. 

3. Программа по русскому языку реализуется на уровне СОО, когда на 

предыдущем уровне общего образования освоены основные теоретические 

знания о языке и речи, сформированы соответствующие умения и навыки, 

направлена в большей степени на совершенствование умений эффективно 

пользоваться русским языком в разных условиях общения, повышение речевой 

культуры старшеклассников, совершенствование их опыта речевого общения, 

развитие коммуникативных умений в разных сферах функционирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому 

языку является направленность на полноценное овладение культурой речи во 

всех её аспектах (нормативном, коммуникативном и этическом), на развитие и 

совершенствование коммуникативных умений и навыков в учебно-научной, 

официально-деловой, социально-бытовой, социально-культурной сферах 

общения; на формирование готовности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию в учебной и практической деятельности. 

Важнейшей составляющей изучения русского языка на базовом уровне 

являются элементы содержания, ориентированные на формирование и развитие 

функциональной (читательской) грамотности обучающихся - способности 

свободно использовать навыки чтения с целью извлечения информации из 

текстов разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие) для их 

понимания, сжатия, трансформации, интерпретации и использования в 

практической деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка 

на уровне СОО основывается на тех знаниях и компетенциях, которые 

сформированы уровнях НОО и ООО, 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). 

4. 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 профессионального и высшего образования. 

5. Изучение русского языка направлено на достижение следующих 



 

19 

 

целей: 

- осознание и проявление общероссийской гражданственности, 

патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации и языку межнационального общения на основе 

расширения представлений о функциях русского языка в России и мире; 

- о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

многонационального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и 

истории, языка и личности; об отражении в русском языке традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей; формирование ценностного 

отношения к русскому языку; 

- овладение русским языком как инструментом личностного развития и 

формирования социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка 

в развитии ключевых компетенций, необходимых для успешной 

самореализации, для овладения будущей профессией, самообразования и 

социализации; 

- совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе 

овладения основными понятиями культуры речи и функциональной 

стилистики, формирование навыков нормативного употребления языковых 

единиц и расширение круга используемых языковых средств; 

совершенствование коммуникативных умений в разных сферах общения, 

способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 

- развитие функциональной грамотности: совершенствование умений 

текстовой деятельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой 

(подтекстовой), основной и дополнительной информации; развитие умений 

чтения текстов разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и 

другие); совершенствование умений трансформировать, интерпретировать 

тексты и использовать полученную информацию в практической деятельности; 

- обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах 

орфографии и пунктуации, об изобразительно-выразительных средствах 

русского языка; совершенствование умений анализировать языковые единицы 

разных уровней, умений применять правила орфографии и пунктуации, умений 

определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

- обеспечение поддержки русского языка как языка 

государствообразующего народа, недопущения использования нецензурной 

лексики и противодействия излишнему использованию иностранной лексики. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 
Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область 

«Русский язык и литература». 

в 11 классе - 68 часа (2 часа в неделю). 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 11 КЛАССЕ 

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

языка (общее представление). Проблемы речевой культуры в современном 
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обществе (стилистические изменения в лексике, огрубление обиходно-

разговорной речи, неоправданное употребление иноязычных заимствований и 

другое) (обзор). 

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Синтаксический анализ словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. 
Синтаксический параллелизм, парцелляция, вопросно-ответная форма 

изложения, градация, инверсия, лексический повтор, анафора, эпифора, 

антитеза; риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое 

обращение; многосоюзие, бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы 

согласования сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова 

множество, ряд, большинство, меньшинство; с подлежащим, выраженным 

количественно-именным сочетанием (двадцать лет, пять человек); имеющим в 

своём составе числительные, оканчивающиеся на один; имеющим в своём 

составе числительные два, три, четыре или числительное, оканчивающееся на 

два, три, четыре. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при себе 

приложение (типа диван-кровать, озеро Байкал). Согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным аббревиатурой, заимствованным несклоняемым 

существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или 

предложно-падежной формы управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 

Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Пунктуационный анализ предложения. 
Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый из 

них: знаки препинания в конце предложений; знаки препинания внутри 

простого предложения; знаки препинания между частями сложного 

предложения; знаки препинания при передаче чужой речи. Сочетание знаков 

препинания. 

Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим 

и сказуемым. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обособлении. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, 

обращениями, 

междометиями. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 
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Знаки препинания при передаче чужой речи. 

Функциональная стилистика. Культура речи 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая 

норма (повторение, обобщение). 

Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные 

признаки разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, 

неподготовленность, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, 

интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности 

разговорной речи. Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, беседа, 

спор и другие (обзор). 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки научного стиля: отвлечённость, логичность, точность, объективность. 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности научного стиля. 

Основные подстили научного стиля. Основные жанры научного стиля: 

монография, диссертация, научная статья, реферат, словарь, справочник, 

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

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. 
Основные признаки официально-делового стиля: точность, 

стандартизированность, стереотипность. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности официально-делового стиля. Основные жанры 

официально-делового стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, 

доверенность; автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. 
Основные признаки публицистического стиля: экспрессивность, призывность, 

оценочность. Лексические, морфологические, синтаксические особенности 

публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля: заметка, 

статья, репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор). 

Язык художественной литературы и его отличие от других 

функциональных разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные 

признаки художественной речи: образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, языковых средств других 

функциональных разновидностей языка. 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ СОО 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на 

уровне СОО достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности, патриотизма, 

гражданственности; уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

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

поколения; взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
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наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

В результате изучения русского языка на уровне СОО у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

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

ответственного члена российского общества; 

- осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение 

закона и правопорядка; 

- принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей, в т.ч. в сопоставлении с 

ситуациями, отражёнными в текстах литературных произведений, написанных 

на русском языке; 

- готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

- готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских 

организациях; 

- умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с 

их функциями и назначением; 

- готовность к гуманитарной и 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, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, традициям народов России; достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде; 

- идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу; 

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

- сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

- способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

- осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

- ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России; 

4) эстетического воспитания: 
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
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технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

- способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие 

искусства; 

- убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного, в т. ч. 

словесного, творчества; 

- готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности, в т. ч. при выполнении творческих 

работ по русскому языку; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
- сформированность здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью; 

- потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

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

- готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

осуществлять такую деятельность, в т. ч. в процессе изучения русского языка; 

- интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в т. ч. к 

деятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; 

- готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; 

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

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

- планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий и предотвращать их; 

- расширение опыта деятельности экологической направленности; 

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

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

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

- осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, в т. ч. по русскому 

языку, индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения 

обучающимися программы по русскому языку у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 
- самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, использовать адекватные языковые средства для выражения своего 

состояния, видеть направление развития собственной эмоциональной сферы, 

быть уверенным в себе; 

- саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность проявлять гибкость и 

адаптироваться к эмоциональным изменениям, быть открытым новому; 

- внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 

возможностей; 

- эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, 

понимать эмоциональное состояние других людей и учитывать его при 

осуществлении коммуникации; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения 

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

конфликты с учётом собственного речевого и читательского опыта. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения русского языка на уровне СОО у обучающегося 

будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, 

регулятивные УУД, совместная деятельность. 

Познавательные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных УУД: 

- самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

рассматривать её всесторонне; 

- устанавливать существенный признак или основание для сравнения, 

классификации и обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, 

текстов различных функциональных разновидностей языка, функционально-

смысловых типов, жанров; 

- определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

- выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в 

наблюдении; 

- разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

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

- координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия, в т.ч. при выполнении 

проектов по русскому языку; 

- развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с 

учётом собственного речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных УУД: 

- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

в т. ч. в контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью 

и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

- владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в т. 

ч. по русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в 

различных учебных ситуациях, в т. ч. при создании учебных и социальных 

проектов; 

- формировать научный тип мышления, владеть научной, в т.ч. 

лингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и 

методами; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и разнообразных жизненных ситуациях; 

- выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать 

параметры и критерии её решения, находить аргументы для доказательства 

своих утверждений; 

- анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, 

критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых 

условиях; 

- давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 

- уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

- уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, 

освоенные средства и способы действия - в профессиональную среду; 

- выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать 

альтернативные способы решения проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных УУД: 

- владеть навыками получения информации, в т. ч. лингвистической, 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 её целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации (презентация, таблица, схема и другие); 

- оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 
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- использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий при решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

- владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности. 

Коммуникативные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных УУД: 

- осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

- пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты; 

- владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог; 

- развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать 

своё мнение, строить высказывание. 

Регулятивные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных УУД: 

- 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 результаты выбора; 

- оценивать приобретённый опыт; 

- стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный 

уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

принятия себя и других как части регулятивных УУД: 

- 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 

деятельности; 

- признавать своё право и право других на ошибку; 

- развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

Совместная деятельность 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы; 

- выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

- принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по их достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты 

совместной работы; 

- оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды 

в общий результат по разработанным критериям; 

- предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; проявлять творческие способности 

и воображение, быть инициативным. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

11 КЛАСС 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому 

языку: 

Общие сведения о языке 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в 

современном обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) 

употребления разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; 

оправданность (неоправданность) употребления иноязычных заимствований; 

нарушения речевого этикета, этических норм в речевом общении и других. 

Язык и речь. Культура речи. 

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

предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского 

языка (в рамках изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки 

зрения основных норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления 

падежной и предложно-падежной формы управляемого слова в 

словосочетании, употребления однородных членов предложения, причастного 

и деепричастного оборотов (в рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 
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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 литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных 

функциональных разновидностей языка (разговорная речь, научный, 

публицистический и официально-деловой стили, язык художественной 

литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты 

разных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей 

(объём сочинения - не менее 150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой 

практике. 
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2.1.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение учебного предмета «Литература» предусматривает 

непосредственное применение федеральной рабочей программы учебного 

предмета «Литература». 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (предметная 

область «Русский язык и литература») (далее соответственно - программа по 

литературе, литература) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по литературе. 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1. Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе 

представлены с учётом особенностей преподавания учебного предмета на 

уровне СОО, планируемые предметные результаты распределены по годам 

обучения. 

2. Литература способствует формированию духовного облика и 

нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее 

место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального 

самосознания. Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, 

что литературные произведения являются феноменом культуры: в них 

заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие 

человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в 

себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-

эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

3. Основу содержания литературного образования в 10-11 классах 

составляют чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и 

зарубежной литературы второй половины XIX - начала XXI века с целью 

формирования целостного восприятия и понимания художественного 

произведения, умения его анализировать и интерпретировать в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся, их литературным развитием, 

жизненным и читательским опытом. 

4. Литературное образование на уровне СОО преемственно с учебным 

предметом «Литература» на уровне основного общего образования, происходит 

углубление межпредметных связей с русским языком и учебными предметами 

предметной области «Общественно-научные предметы», что способствует 

развитию речи, историзма мышления, формированию художественного вкуса и 

эстетического отношения к окружающему миру. 

5. В рабочей программе учтены все этапы российского историко-

литературного процесса второй половины XIX - начала XXI века и 

представлены разделы, касающиеся отечественной и зарубежной литературы. 

6. Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении 

каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение 

планируемых результатов обучения литературе. 

7. Программа по литературе позволяет учителю: 
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- реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы 

к формированию личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, сформулированных в ФГОС СОО; 

- определить обязательную (инвариантную) часть содержания по 

литературе; определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание учебного предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС 

СОО, федеральной программой воспитания. 

8. Цели изучения литературы на уровне СОО состоят в 

сформированности чувства причастности к отечественным культурным 

традициям, лежащим в основе исторической преемственности поколений, и 

уважительного отношения к другим культурам; в развитии ценностно-

смысловой сферы личности на основе высоких этических идеалов; осознании 

ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры и 

взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности. Реализация этих целей связана с развитием 

читательских качеств и устойчивого интереса к чтению как средству 

приобщения к российскому литературному наследию и сокровищам 

отечественной и зарубежной культуры, базируется на знании содержания 

произведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, понимании 

коммуникативно-эстетических возможностей языка художественных текстов и 

способствует совершенствованию устной и письменной речи обучающихся на 

примере лучших литературных образцов. 

9. Достижение целей изучения литературы возможно при 

комплексном решении учебных и воспитательных задач, стоящих на 

уровне среднего общего образования и сформулированных в ФГОС СОО. 
9.1. Задачи, связанные с формированием чувства причастности к 

отечественным традициям и осознанием исторической преемственности 

поколений, включением в языковое пространство русской культуры, 

воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры, состоят в приобщении старшеклассников к лучшим образцам 

русской и зарубежной литературы второй половины XIX - начала XXI века, 

воспитании уважения к отечественной классической литературе как 

социокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходе изучения 

литературы духовного опыта человечества, этико-нравственных, философско-

мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций и ценностей. 

9.2. Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению 

как средству познания отечественной и других культур, уважительного 

отношения к ним, приобщением к российскому литературному наследию и 

через него - к традиционным ценностям и сокровищам отечественной и 

мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие потребности в 

чтении художественных произведений, знание содержания и осмысление 

ключевых проблем произведений русской, мировой классической и 

современной литературы, в т.ч. литератур народов России, а также на 

формирование потребности в досуговом чтении и умение составлять 
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программы собственной читательской деятельности, участвовать во 

внеурочных мероприятиях, содействующих повышению интереса к литературе, 

чтению, образованию, книжной культуре. 

9.3. Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением 

современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, самостоятельного истолкования прочитанного, 

направлены на развитие умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого с учётом историко-литературной 

обусловленности, культурного контекста и связей с современностью с 

использованием теоретико-литературных знаний и представления об историко-

литературном процессе. Кроме того, эти задачи связаны с развитием 

представления о специфике литературы как вида искусства и умением 

сопоставлять произведения русской и мировой литературы и сравнивать их с 

художественными интерпретациями в других видах искусств, с выявлением 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного 

произведения, а также образов, тем, идей, проблем, способствующих 

осмыслению художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, и авторской позиции. 

9.4. Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-

эстетических возможностей языка и реализацией их в учебной деятельности и в 

дальнейшей жизни, направлены на расширение представлений об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в литературных 

текстах, овладение разными способами информационной переработки текстов с 

использованием важнейших литературных ресурсов, в т.ч. в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 
Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский 

язык и литература». 

- в 11 классе - 102 часа (3 часа в неделю). 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 11 КЛАССЕ 

Литература конца XIX - начала XX века 

А.И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). 

Например, «Гранатовый браслет», «Олеся» и другие. 

Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). 

Например, «Иуда Искариот», «Большой шлем» и другие. . 

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

«Макар Чудра», «Коновалов» и другие. 

Пьеса «На дне». 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений 

одного поэта по выбору). Например, стихотворения К.Д. Бальмонта, М.А. 

Волошина, Н.С. Гумилёва и другие. 

Литература XX века 

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

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 другие. 

Поэма «Двенадцать». 

В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

«А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне Яковлевой» и другие. 

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...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не 

плачу...», «Я последний поэт деревни...», «Русь Советская», «Низкий дом с 

голубыми ставнями...» и другие. 

О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трёх по выбору). 

Например, «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть 

грядущих веков...», «Ленинград», «Мы живём, под собою не чуя страны...» и 

другие. 

М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

«Моим стихам, 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 Москве») и другие. 

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

«Песня последней встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью...», «Смуглый 

отрок бродил по аллеям...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Не с теми я, 

кто бросил землю...», «Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля» и 

другие. 

Поэма «Реквием». 

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

М.А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один 

роман по выбору). 

А.П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). 

Например, «В прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и 

другие. 

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 другие. 

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не 

менее чем двух писателей по выбору). Например, В.П. Астафьев «Пастух и 

пастушка»; Ю.В. Бондарев «Горячий снег»; В.В. Быков «Обелиск», 
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«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» и другие. 

А.А. Фадеев «Молодая гвардия». 

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 других. 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно 

произведение по выбору). Например, B.C. Розов «Вечно живые» и другие. 

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

«Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне 

хочется дойти...», «Снег идёт», «Любить иных - тяжёлый крест...», «Быть 

знаменитым некрасиво...», «Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь» и другие. 

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

«Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты книги). 

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

«Обида», «Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» и другие. 

В.Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по 

выбору). Например, «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и другие. 

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 другие. 

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

смерть Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни 

страны, ни погоста...»), «На столетие Анны Ахматовой», «Рождественский 

романс», «Я входил вместо дикого зверя в клетку...» и другие. 

Проза второй половины XX - начала XXI века. Рассказы, повести, 

романы (по одному произведению не менее чем трёх прозаиков по выбору). 

Например, Ф.А. Абрамов («Братья и сестры» (фрагменты из романа), повесть 

«Пелагея» и другие); Ч.Т. Айтматов (повести «Пегий пёс, бегущий краем 

моря», «Белый пароход» и другие); В.И. Белов (рассказы «На родине», «За 

тремя волоками», «Бобришный угор» и другие); Г.Н. Владимов («Верный 

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

философская сказка «Кролики и удавы» и другие); Ю.П. Казаков (рассказы 

«Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал» и другие); В.О. 

Пелевин (роман «Жизнь насекомых» и другие); Захар Прилепин (роман 

«Санькя» и другие); А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть «Пикник на обочине» и 

другие); Ю.В. Трифонов (повести «Обмен», «Другая жизнь», «Дом на 

набережной» и другие); В.Т. Шаламов («Колымские рассказы», например, 

«Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом» и другие) и другие. 
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Поэзия второй половины XX - начала XXI века. Стихотворения по 

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

Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, B.C. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. 

Заболоцкого, Т.Ю. Кибирова, Ю.П. Кузнецова, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, 

Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, А.А. Тарковского, О.Г. Чухонцева и 

других. 

Драматургия второй половины XX - начала XXI века. Пьесы 

(произведение одного из драматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов 

«Иркутская история»; А.В. Вампилов «Старший сын»; Е.В. Гришковец «Как я 

съел собаку»; К.В. Драгунская «Рыжая пьеса» и другие. 

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

выбору). Например, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. 

Шесталова «Синий ветер каслания» и другие; стихотворения Г. Айги, Р. 

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

Зарубежная литература. 

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

Например, произведения Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; А. Камю 

«Посторонний»; Ф. Кафки «Превращение»; Дж. Оруэлла «1984»; Э.М. Ремарка 

«На западном фронте без перемен», «Три товарища»; Дж. Сэлинджера «Над 

пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»; О. Хаксли «О дивный 

новый мир»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и других. 

Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из 

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

другие. 

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по 

выбору). 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 других. 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» НА УРОВНЕ СОО 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне 

СОО достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности, патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

В результате изучения литературы на уровне СОО у обучающегося 
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будут сформированы следующие личностные результаты: 

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

ответственного члена российского общества; 

- осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение 

закона и правопорядка; 

- принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических, демократических, семейных ценностей, в т. ч. в 

сопоставлении с жизненными ситуациями, изображёнными в литературных 

произведениях; 

- готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

- готовность вести совместную деятельность, в т. ч. в рамках школьного 

литературного образования, в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации и детско-юношеских 

организациях; 

- умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с 

их функциями и назначением; 

- готовность к гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 
- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России 

в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также 

литератур народов России; 

- ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

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

воплощению в литературе, а также достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде, отражённым в художественных произведениях; 

- идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу, в т. ч. воспитанные на примерах из литературы. 

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

- сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

- способность оценивать ситуацию, в т. ч. представленную в 

литературном произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности, характеризуя поведение и 

поступки персонажей художественной литературы; 

- осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

- ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями 

народов России, в т. ч. с опорой на литературные произведения; 

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

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

- способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие 

искусства, в т. ч. литературы; 

- убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и устного народного 

творчества; 

- готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности, в т. ч. при выполнении творческих 

работ по литературе; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
- сформированность здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью; 

- потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью, в т. ч. с адекватной оценкой поведения 

и поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 
- готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в т. ч. 

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

профессиональной деятельностью героев отдельных литературных 

произведений; 

- готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность в процессе литературного образования; 

- интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы, в т. ч. ориентируясь на поступки литературных 

героев; 

- готовность и способность к образованию и самообразованию, к 

продуктивной читательской деятельности на протяжении всей жизни; 

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

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, осознание глобального характера экологических проблем, 

представленных в художественной литературе; 

- планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта 

литературных героев; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в т. 

ч. показанных в литературных произведениях; умение прогнозировать 
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неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

- расширение опыта деятельности экологической направленности, в т. ч. 

представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литератур 

народов России; 

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

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

- совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира с опорой на изученные и 

самостоятельно прочитанные литературные произведения; 

- осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в т. ч. 

на литературные темы. 

В процессе достижения личностных результатов освоения 

обучающимися программы СОО, в т.ч. литературного 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 коммуникации, способность к 

сочувствию и сопереживанию; 

- социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения 

с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, 

учитывая собственный читательский опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения литературы на уровне СОО у обучающегося 

будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, 

регулятивные УУД, совместная деятельность. 

Познавательные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных УУД: 

- самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

заложенную в художественном произведении, рассматривать её всесторонне; 

- устанавливать существенный признак или основания для сравнения 
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литературных героев, художественных произведений и их фрагментов, 

классификации и обобщения литературных фактов; 

- определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, 

в т.ч. при изучении литературных произведений, направлений, фактов 

историко-литературного процесса; 

- 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, в т.ч. при выполнении 

проектов по литературе; 

- развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с 

опорой на собственный читательский опыт. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных УУД: 

- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности 

на основе литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой на 

художественные произведения; способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- овладение видами деятельности для получения нового знания по 

литературе, его интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебных ситуациях, в т. ч. при создании учебных и социальных проектов; 

- формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями и методами современного 

литературоведения; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях с 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 оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых 

условиях; 

- давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в т. ч. 

читательский; 

- осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов 

действия в профессиональную среду; 

- уметь переносить знания, в т. ч. полученные в результате чтения и 
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изучения литературных произведений, в познавательную и практическую 

области жизнедеятельности; 

- уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

- выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных УУД: 

- владеть навыками получения литературной и другой информации из 

источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления при изучении той или иной темы по литературе; 

- создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, 

доклад, реферат, аннотация и другие) с учётом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации; 

- оценивать достоверность, легитимность литературной и другой 

информации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

- использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в 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 литературной и другой 

информации, информационной безопасности личности. 

Коммуникативные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных УУД: 

- осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в т. ч. на уроке 

литературы и во внеурочной деятельности по предмету; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, опираясь на примеры из литературных произведений; 

- владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и 

групповой работе на уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь 

смягчать конфликтные ситуации; 

- развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного 

произведения свою точку зрения с использованием языковых средств. 

Регулятивные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных УУД: 

- самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности, включая изучение литературных произведений, и жизненных 

ситуациях; 
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- самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении 

литературы с учётом имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных 

возможностей и предпочтений; 

- давать оценку новым ситуациям, в т. ч. изображённым в 

художественной литературе; 

- расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с 

опорой на читательский опыт; 

- делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность 

за решение; 

- оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 

- способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в 

разных областях знаний, в т.ч. в вопросах литературы, постоянно повышать 

свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

принятия себя и других как части регулятивных УУД: 

- 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; 

- уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению; 

- принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

- принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности, в т. ч. в процессе чтения художественной литературы и 

обсуждения литературных героев и проблем, поставленных в художественных 

произведениях; 

- признавать своё право и право других на ошибки в дискуссиях на 

литературные темы; 

- развивать способность понимать мир с позиции другого человека, 

используя знания по литературе. 

Совместная деятельность 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы на уроке и во внеурочной деятельности по литературе; 

- выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

- принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по её достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты 

совместной работы на уроках литературы и во внеурочной деятельности по 
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предмету; 

- оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в 

общий результат по разработанным критериям; 

- предлагать новые проекты, в т. ч. литературные, оценивать идеи с 

позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

- осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы по литературе на 

уровне СОО обеспечивают: 
1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство 

русской и мировой культуры, сформированность ценностного отношения к 

литературе как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания отечественной 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 

т.ч. литературы народов России: пьеса А.Н. Островского «Гроза»; роман И.А. 

Гончарова «Обломов»; роман И.С. Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения 

Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» 

(избранные главы); роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»; 

роман Л.Н. Толстого «Война и мир»; одно произведение Н.С. Лескова; 

рассказы и пьеса «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. Мандельштама, М.И. 

Цветаевой; стихотворения и поэма «Реквием» А.А. Ахматовой; роман М.А. 

Шолохова «Тихий Дон» (избранные главы); роман М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (или «Белая гвардия»); роман А.А. Фадеева «Молодая гвардия»; 

одно произведение А.П. Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. 

Пастернака, повесть А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»; 

произведения литературы второй половины XX - XXI века: не менее двух 

прозаиков по выбору (в т.ч. Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, A.Г. Битова, Ю.В. 

Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьёва, Ф.А. Искандера, B.Л. Кондратьева, 

В.Г. Распутина, В.М. Шукшина и других); не менее двух поэтов по выбору (в т. 

ч. И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, B.C. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. 

Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. 
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Рубцова и другие); пьеса одного из драматургов по выбору (в т. ч. А.Н. 

Арбузова, А.В. Вампилова, B.C. Розова и других); не менее двух произведений 

зарубежной литературы (в т.ч. романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. 

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

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

менее одного произведения из литератур народов России (в т. ч. произведения 

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

Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и других); 

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 устных и письменных высказываниях, участвовать в 

дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в т.ч. наизусть, не менее 10 произведений 

и (или) фрагментов в каждом классе; 

9) владение умениями 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 

пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-

литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, 

реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; 

литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и 

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

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

стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, 

верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и 

взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; 

литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы 

и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств 

(графика, живопись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как 

явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его 

эстетической функции, об изобразительно-выразительных возможностях 
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русского языка в художественной литературе и умение применять их в речевой 

практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой 

восприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного 

истолкования прочитанного в устной и письменной форме, информационной 

переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, 

рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров (объём 

сочинения - не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм 

русского литературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в т.ч. в 

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем. 

11 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 

11 класса обеспечат: 
- осознание чувства причастности к отечественным традициям и 

осознание исторической преемственности поколений; включение в культурно-

языковое пространство русской и мировой культуры через умение соотносить 

художественную литературу конца XIX - начала XXI века с фактами 

общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и 

культурном развитии общества; воспитание ценностного отношения к 

литературе как неотъемлемой части культуры; 

- осознание взаимосвязи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности в контексте 

осмысления произведений русской, зарубежной литературы и литератур 

народов России и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

- приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 

традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; 

понимание роли и места русской литературы в мировом культурном процессе; 

- знание содержания и понимание ключевых проблем произведений 

русской, зарубежной литературы, литератур народов России (конец XIX - 

начало XXI века) и современной литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой 

литературы; 

- 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; 

- способность выявлять в произведениях художественной литературы 

образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; участие в дискуссии 

на литературные темы; свободное владение устной и письменной речью в 
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процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной 

литературы; 

- самостоятельное осмысление художественной картины жизни, 

созданной автором в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в т.ч. наизусть не менее 10 произведений и 

(или) фрагментов; 

- 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 в основной школе): конкретно-историческое, общечеловеческое и 

национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский 

замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и 

литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; 

литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; 

трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская 

позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, 

стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, 

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

«вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных 

литератур; художественный перевод; литературная критика; 

- умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и 

зарубежной литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями 

в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и другие); 

- сформированность представлений о литературном произведении как 

явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его 

эстетической функции и об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка в произведениях художественной литературы и умение 

применять их в речевой практике; 

- овладение современными читательскими практиками, культурой 

восприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного 

истолкования прочитанного в устной и письменной формах, информационной 

переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, 

рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); владение 

умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

- умение самостоятельно работать с разными информационными 

источниками, в т.ч. в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы 

традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 
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2.1.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ 

ЯЗЫК (РУССКИЙ)» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи 

учителю в создании рабочей программы по учебному предмету, 

ориентированной на современные тенденции в школьном образовании и 

активные методики обучения.  

Языком образования муниципальной бюджетной общеобразовательной 

организации Старомайнская средняя школа №1 муниципального образования 

«Старомайнский район» Ульяновской области является русский язык, 

осуществляется изучение родного (русского) языка  

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом 

особенностей преподавания курса родного русского языка в средней 

общеобразовательной школе. 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку 

курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской 

Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования по родному языку 

(русскому), заданных соответствующим Федеральным государственным 

образовательным стандартом для базового уровня.  

В то же время программа курса русского языка в рамках предметной 

области «Родной язык и родная литература» имеет определённые особенности. 

Учебный предмет «Родной язык (русский)» дополняет содержание курса 

«Русский язык» в аспектах, связанных с отражением в русском языке культуры, 

истории русского народа и других народов России, с совершенствованием 

культуры речи и текстовой деятельности обучающихся. Предметные 

результаты освоения учебного предмета «Родной язык (русский)» отличаются 

от предметных результатов по другим родным языкам народов Российской 

Федерации в силу того, что в курсе русского родного языка не рассматриваются 

вопросы системного устройства языка и письменного оформления речи.  

Изучение предмета «Родной язык (русский)» играет важную роль в 

реализации основных целевых установок среднего общего образования: в 

становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; духовно-

нравственном развитии и воспитании школьников, формировании способности 

к организации своей деятельности. 

 В «Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года» отмечается, что «общероссийская 

гражданская идентичность основана на сохранении русской культурной 

доминанты, присущей всем народам России. Современное российское 

общество объединяет единый культурный (цивилизационный) код, который 

основан на сохранении и развитии русской культуры и языка, исторического и 

культурного наследия всех народов Российской Федерации и в котором 

заключены такие основополагающие общечеловеческие принципы, как уважение 

самобытных традиций народов, населяющих Российскую Федерацию, и 
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интегрирование их лучших достижений в единую российскую культуру». 

Государственная поддержка этнокультурного и языкового многообразия 

Российской Федерации, этнокультурного развития русского народа и других 

народов Российской Федерации, их творческого потенциала, являющегося 

важнейшим стратегическим ресурсом российского общества, — один из 

важнейших принципов национальной политики Российской Федерации. 

 В этом контексте возрастает значимость выполнения русским языком не 

только функций государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов нашей страны, но и его функции как языка 

национального, являющегося основой сохранения русской и общероссийской 

культуры.  

Системообразующей доминантной содержания курса родного русского 

языка на уровне среднего общего образования, как и на предыдущих уровнях 

образования, является идея изучения родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. В соответствии с этим 

содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» имеет следующие 

особенности:  

1) внимание не к внутреннему системному устройству языка, а к 

факторам социолингвистического и культурологического характера — 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, 

государством и обществом;  

2) направленность на формирование представлений о русском языке как 

живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности 

и стабильности в русском языке (включая его лексику, формы существования, 

стилистическую систему, а также нормы русского литературного 

словоупотребления);  

3) ориентированность во всех содержательных блоках учебного предмета 

прежде всего на анализ отражения в фактах языка русской языковой картины 

мира и концептосферы русского народа, особенностей русского менталитета и 

морально-нравственных ценностей. 

Школьный курс родного русского языка опирается на содержание курса 

русского языка, представленного в образовательной области «Русский язык и 

литература», сопровождает и поддерживает его.  

Основные содержательные линии настоящей программы (блоки 

программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного 

курса русского языка, но не дублируют их. 

Первая содержательная линия «Язык и культура» представлена в 

программе темами, связанными с особенностями русской языковой картины 

мира и отражения в ней менталитета русского народа; основные типы 

национально-специфической лексики русского языка; активные процессы и 

новые тенденции в развитии русского языка новейшего периода; особенности и 

разновидности письменной речи начала XXI в. в современной цифровой 

(виртуальной) коммуникации; словари русского языка, отражающие словарный 

состав русского языка в новейший период его истории. 
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Вторая содержательная линия «Культура речи», раскрывающая 

проблемы современной речевой культуры, нацелена на формирование у 

обучающихся ответственного и осознанного отношения к использованию 

русского языка во всех сферах жизни, развитие способности обучающихся 

старшеклассников ориентироваться в современной речевой среде с учётом 

требований экологии языка и  повышение их речевой культуры; на 

формирование представлений о культуре речи как компоненте национальной 

культуры, о вариантах языковой нормы.  

Третья содержательная линия «Речь. Речевая деятельность. Текст» 

нацелена на формирование осознанного отношения к тексту как средству 

передачи и хранения культурных ценностей, опыта и истории народа; 

культурной связи поколений. В разделе предусмотрено освоение приёмов 

работы с традиционными линейными текстами, ознакомление с приёмами 

оптимизации процессов чтения и понимания гипертекстов, с современными 

информационно-справочными ресурсами, электронными базами, пространством 

блогосферы. 

Цели изучения учебного предмета «родной язык (русский)» 

Целями изучения родного языка (русского) по программам среднего 

общего образования являются: 

формирование у обучающихся общероссийской гражданской 

идентичности, гражданского самосознания, патриотизма, чувства 

сопричастности к судьбе Отечества, ответственности за его настоящее и 

будущее; представления о традиционных российских духовно-нравственных 

ценностях как основе российского общества; воспитание культуры 

межнационального общения;  

воспитание познавательного интереса и любви к родному русскому 

языку, отношения к нему как к духовной, нравственной и культурной ценности, 

а через него — к родной культуре; ответственности за языковую культуру как 

национальное достояние; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов 

России; 

овладение культурой межнационального общения, основанной на 

уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей; 

расширение представлений о родном языке как базе общезначимых 

интеллектуальных и морально-нравственных ценностей и поведенческих 

стереотипов; знаний о родном русском языке как форме выражения 

национальной культуры и национального мировосприятия, истории говорящего 

на нём народа; об актуальных процессах и новых тенденциях в развитии 

русского языка новейшего периода; о русском литературном языке как высшей 

форме национального языка, о вариативности нормы, типах речевой культуры, 

стилистической норме русского языка; о тексте как средстве хранения и 

передачи культурных ценностей и истории народа;  

совершенствование устной и письменной речевой культуры, 
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формирование гибких навыков использования языка в разных сферах и 

ситуациях общения на основе представлений о русском языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и 

стабильности в русском языке (включая его лексику, формы существования, 

стилистическую систему, а также нормы русского литературного 

словоупотребления); обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи обучающихся; 

совершенствование познавательных и интеллектуальных умений 

опознавать, анализировать, сравнивать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации общения; 

совершенствование умений функциональной грамотности: текстовой 

деятельности, умений осуществлять информационный поиск, 

дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста; овладение стратегиями, обеспечивающими 

оптимизацию чтения и понимания текстов различных форматов (гипертекст, 

графика, инфографика и др.); умений трансформировать, интерпретировать 

тексты и  использовать полученную информацию в практической деятельности. 

Место учебного предмета «родной язык (русский)» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования учебный предмет «Родной язык 

(русский)» входит в предметную область «Родной язык и родная литература» и 

является обязательным для изучения. 

в 11 классе -17 часов (0,5 часа в неделю) 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК 

(РУССКИЙ)» 

 Язык и культура  

Динамические процессы и новые тенденции в развитии русского 

языка новейшего периода. Основные направления современного развития 

русского языка. Изменения в формах существования русского языка, его 

функциональных и социальных разновидностях, способах речевой 

коммуникации и формах русской речи в новейший период его развития (общее 

представление).  

Русский язык в современной цифровой (виртуальной) 

коммуникации. Современная цифровая (виртуальная, электронно-

опосредованная) коммуникация, её особенности и формы (общее 

представление). Электронная (цифровая, клавиатурная) письменная русская 

речь и её особенности. Устно-письменная речь как новая форма реализации 

русского языка (общее представление).  

Активные процессы в развитии лексики русского языка XXI в. 

Расширение словарного состава русского языка в XXI в. Актуальные пути 

появления новых слов (общее представление).  

Новая иноязычная лексика в русском языке XXI в. и процессы её 

адаптации. Причины пополнения русского языка новыми иноязычными 

заимствованиями. Языки-источники новых иноязычных заимствований и 
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расширение сфер массового употребления заимствованных инноваций. 

Особенности процессов иноязычного заимствования лексики и фразеологии в 

новейший период развития русского языка.  

Основные направления и способы освоения русским языком новых 

иноязычных слов в XXI в. (общее представление).  

Актуальные способы создания морфологических и семантических 

неологизмов в русском языке новейшего периода. Образование производных и 

сложносоставных новых слов (морфологических неологизмов) на базе 

иноязычных инноваций.  

 Семантические неологизмы в русском языке новейшего периода, 

основные пути их образования.  

Новая фразеология русского языка. Причины появления новых 

фразеологизмов. Основные тенденции в развитии фразеологии русского языка 

новейшего периода.  

Фразеологические неологизмы иноязычного происхождения. Новая 

фразеология исконно русского происхождения и её источники.  

Культура речи 

 Синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Изменения синтаксических норм: варианты форм, связанные с управлением; 

вариативность в согласовании сказуемого с подлежащим; колебания в 

употреблении предлогов. Грамматические словари и справочники русского 

языка ХХI в.  

Факультативные знаки препинания. Факультативные, альтернативные 

знаки препинания (общее представление). Справочники по пунктуации 

русского языка ХХI в.  

Культура устного делового общения. Устная деловая речь. Условия 

успешной профессионально-деловой коммуникации. Этикет и речевой этикет 

делового общения. Деловая беседа. Деловой разговор по телефону.  

Культура письменного делового общения. Документ как деловая 

бумага. Однозначность лексики, использование терминов, недопустимость 

двусмысленности. Деловое письмо. Функции и виды делового письма. 

Оформление деловых писем (общее представление).  

Культура учебно-научного общения. Разновидности учебно-научного 

общения, их особенности. Речевой этикет в учебно-научной коммуникации, его 

специфика (общее представление). Невербальные средства общения в речевом 

этикете (замещающие и сопровождающие жесты). Культура оформления 

научного текста. 

Противостояние речевой агрессии как актуальная проблема 

современной межличностной коммуникации. Понятие речевой агрессии как 

нарушение экологии языка. Способы противостояния речевой агрессии. 

Основные правила речевого общения.  

 Речевая деятельность. Текст 

Прецедентный текст как средство культурной связи поколений. 
Прецедентные тексты, высказывания, ситуации, имена.  
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Сплошные и несплошные тексты. Виды несплошных текстов. Роль 

иллюстративного материала в содержательном наполнении текста.  

Тексты инструктивного типа. Назначение текстов инструктивного 

типа. Инструкции вербальные и невербальные.  

Приёмы работы с текстом публицистического стиля. Способы 

выражения оценочности, диалогичности в текстах публицистического стиля. 

Информационные ловушки. 

Основные жанры интернет-коммуникации. Блогосфера. Средства 

создания коммуникативного комфорта и языковая игра.  

Традиции и новаторство в художественных текстах. Стилизация. 

Сетевые жанры. 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА НА УРОВНЕ  СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения обучающимися программы среднего 

общего образования по родному языку (русскому) достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися Примерной рабочей 

программы среднего общего образования по родному языку (русскому) должны 

отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества; расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона 

и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 
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готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских 

организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с 

их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

2. Патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, родной язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, традициям народов России; достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде;  

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность адекватно оценивать ситуацию и принимать осознанные 

решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России. 

4. Эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие 

искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества, 

в том числе словесного; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности, в том числе при выполнении 

творческих работ по родному русскому языку. 

5. Физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 
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физическому и психическому здоровью. 

6. Трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность, в том числе в процессе изучения родного 

русского языка;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей, переводчиков, педагогов; 

умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни. 

7. Экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, осознание глобального характера экологических проблем;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8. Ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность по родному языку 

индивидуально и в группе.  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

Примерной рабочей программы по родному языку (русскому) 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 
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успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 

возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении коммуникации; способность к 

сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать 

конфликты, учитывая собственный читательский и жизненный опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения Примерной рабочей программы по 

родному языку (русскому) для среднего общего образования должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

рассматривать её всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения, в том числе на материале русского родного языка; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

выявлять закономерности и противоречия рассматриваемых явлений и 

процессов;  

разрабатывать план решения проблемы с 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 при выполнении проектов по родному 

языку; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том 

числе с опорой на собственный читательский опыт; 

2) базовые исследовательские действия:  

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

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

проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

владеть видами деятельности по получению нового знания, в том числе 

по родному русскому языку, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 

учебных и социальных проектов;  

владеть научной терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и 

методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, 
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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; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

 3) работа с информацией:  

владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах и жанрах с учётом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления 

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

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. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями:  

1) общение:  

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

родного языка и во внеурочной деятельности по предмету; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать 

свою точку зрения; 

2) совместная деятельность:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы на уроке родного языка и во внеурочной деятельности; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 
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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, развивать творческие способности и воображение, быть 

инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями:  

1) самоорганизация:  

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных 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; 

самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, 

вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать 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; 
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признавать своё право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Язык и культура 

Иметь представление о динамических процессах и новых тенденциях в 

развитии русского языка новейшего периода и комментировать их (в рамках 

изученного); приводить примеры, иллюстрирующие основные тенденции в 

развитии русского языка. 

Иметь представление о цифровой (виртуальной, электронно-

опосредованной) коммуникации и её формах, комментировать её основные 

особенности; характеризовать основные отличия устно-письменной 

разновидности электронной речи от традиционной письменной речи (в рамках 

изученного); анализировать фрагменты устно-письменной речи разных жанров 

(блог, форум, чат и др.).  

Комментировать активные процессы в развитии лексики русского языка в 

XXI в., характеризовать особенности процесса заимствования иноязычной 

лексики и основные способы её освоения русским языком в новейший период 

его развития (в рамках изученного).  

Определять значения новейших иноязычных лексических заимствований 

(с использованием словарей иностранных слов), оценивать целесообразность их 

употребления; целесообразно употреблять иноязычные слова. 

Иметь представление об актуальных способах создания морфологических 

и семантических неологизмов в русском языке новейшего периода; определять 

значения и способы словообразования морфологических неологизмов, 

характеризовать пути образования сематических неологизмов (в рамках 

изученного), приводить соответствующие примеры.  

Объяснять причины появления новых фразеологизмов, характеризовать 

основные тенденции в развитии фразеологии русского языка новейшего 

периода; определять значения новых фразеологизмов, характеризовать их с 

точки зрения происхождения (на отдельных примерах, в рамках изученного), 

принадлежности к определённому тематическому разряду, особенностей 

употребления. 

Культура речи 

Иметь представление об изменениях синтаксических норм современного 

русского литературного языка, современных вариантах синтаксической нормы; 

анализировать и сопоставлять варианты форм, связанные с управлением, 

согласованием сказуемого с подлежащим; анализировать колебания в 

употреблении предлогов. 

Иметь представление о факультативных, альтернативных знаках 

препинания; анализировать примеры использования факультативных знаков 

препинания в текстах. 

Иметь представление о специфике устной и письменной речи в сфере 

профессионально-делового общения; характеризовать основные виды делового 

общения (в рамках изученного); анализировать речевое поведение человека, 
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участвующего в деловой беседе, телефонных деловых разговорах с учётом 

речевой ситуации, с позиции требований к речевому этикету делового общения; 

делать выводы об особенностях эффективного делового речевого 

взаимодействия. 

Характеризовать языковые особенности, функции, виды делового письма 

(в рамках изученного); анализировать деловое письмо как текст официально-

делового стиля; создавать текст делового письма в соответствии с целью, 

речевой ситуацией и стилистическими нормами официально-делового стиля (в 

рамках изученного). 

Характеризовать особенности учебно-научного общения; анализировать 

речевое поведение человека, участвующего в учебно-научном общении, с 

учётом речевой ситуации, норм научного стиля, требований к речевому этикету 

учебно-научного общения. 

Анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

уместного использования языковых средств в соответствии с условиями и 

сферой общения; создавать монологические и диалогические высказывания с 

учётом особенностей делового и учебно-научного общения. 

Осознавать и характеризовать речевую агрессию как нарушение экологии 

языка; анализировать речевое поведение человека в ситуации противостояния 

речевой агрессии. 

Использовать современные толковые словари, словари синонимов, 

антонимов, паронимов; орфоэпические словари, грамматические словари и 

справочники русского языка; использовать орфографические словари и 

справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

Иметь представление о прецедентных текстах как средстве культурной 

связи поколений. Распознавать прецедентные тексты, высказывания, ситуации, 

имена; характеризовать их место в культурном наследии. 

Характеризовать различия в представлении информации в сплошных и 

несплошных текстах. Выявлять роль иллюстративного материала в 

содержательном наполнении несплошных текстов разных видов.  

Распознавать тексты инструктивного типа, характеризовать их с точки 

зрения назначения. Осуществлять информационную переработку вербальных и 

невербальных инструкций.  

Владеть приёмами работы с текстами публицистического стиля; 

характеризовать способы выражения оценочности, диалогичности в текстах 

публицистического стиля. Распознавать информационные ловушки. 

Различать основные жанры интернет-коммуникации. Иметь 

представление о блогосфере. Владеть средствами создания коммуникативного 

комфорта.  

Характеризовать традиции и новаторство в художественных текстах. 

Иметь представление о стилизации.  
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2.1.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» (базовый 

уровень) соответствует ФГОС СОО, федеральной образовательной 

программе среднего общего образования. 
Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» (базовый 

уровень)» (предметная область «Иностранные языки») (далее соответственно - 

программа по английскому языку, английский язык) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, 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 планируемых 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 образования. 

Планируемые результаты освоения программы по английскому языку 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на 

уровне среднего общего образования, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения. 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Программа по английскому языку (базовый уровень) на уровне среднего 

общего образования разработана на основе ФГОС СОО. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены в 

программе по английскому языку с учётом особенностей преподавания 

английского языка на уровне среднего общего образования на базовом уровне 

на основе отечественных методических традиций построения школьного курса 

английского языка и в соответствии с новыми реалиями и тенденциями 

развития общего образования. 

Учебному предмету «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 формирование коммуникативной культуры 

обучающихся, осознание роли языка как инструмента 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 изучении иностранного языка, находят применение в 

образовательном процессе при изучении других предметных областей, 

становятся значимыми для формирования положительных качеств личности. 
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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. Владение иностранным языком как доступ 

к передовым международным научным и технологическим достижениям, 

расширяющим возможности образования и самообразования, одно из 

важнейших средств социализации, самовыражения и успешной 

профессиональной деятельности выпускника общеобразовательной 

организации. 

Значимость владения иностранными языками как первым, так и вторым, 

расширение номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствует 

стратегическим интересам России в эпоху постглобализации и многополярного 

мира. Знание родного языка экономического или политического партнёра 

обеспечивает общение, учитывающее особенности менталитета и культуры 

партнёра, что позволяет успешнее приходить к консенсусу при проведении 

переговоров, решении возникающих проблем с целью достижения 

поставленных задач. 

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

Цели изучения иностранного языка 
Цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, 

формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и 

соответственно воплощается в личностных, метапредметных и предметных 

результатах.  

Иностранный язык признается как ценный ресурс личности для 

социальной адаптации и самореализации (в т.ч. 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 владения английским языком) на уровне среднего общего образования 

провозглашено развитие и совершенствование коммуникативной компетенции 

обучающихся, сформированной на предыдущих уровнях общего образования, в 

единстве таких её составляющих, как речевая, языковая, 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 
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знаний о языковых явлениях английского языка, разных способах выражения 

мысли в родном и английском языках; 

- социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, 

традициям англоговорящих стран в рамках тем и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся на 

уровне среднего общего образования, формирование умения представлять свою 

страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

- 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 специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его 

помощью познавательные интересы в других областях знания. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе 

овладения иностранным языком формируются ключевые универсальные 

учебные компетенции, включающие образовательную, ценностно-

ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, 

социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования. 

Основными подходами к обучению иностранным языкам признаются 

компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и 

коммуникативно-когнитивный. Совокупность 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. 

Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане 
«Английский язык» входит в предметную область «Иностранные языки». 

 в 11 классе - 102 часа (3 часа в неделю). 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК» 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 11 КЛАССЕ 

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 
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сверстниками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Подготовка к 

выпускным экзаменам. Выбор профессии. Альтернативы в продолжении 

образования. 

Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной 

деятельности в современном мире. 

Молодёжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. Участие 

молодёжи в жизни общества. Досуг молодёжи: увлечения и интересы. Любовь 

и дружба. 

Роль спорта в современной жизни: виды спорта, экстремальный спорт, 

спортивные соревнования, Олимпийские игры. 

Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. Путешествия по России и зарубежным 

странам. 

Вселенная и человек. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Проживание в городской/сельской местности. 

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные 

средства информации и коммуникации (пресса, телевидение, Интернет, 

социальные сети и другие). Интернет-безопасность. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое 

положение, столица, крупные города, регионы, система образования, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные и популярные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, 

путешественники, спортсмены, актёры и другие. 

Говорение. 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно 

умений вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог - расспрос, диалог-обмен мнениями, 

комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать, вежливо выражать согласие/отказ, 

выражать благодарность, поздравлять с праздником, выражать пожелания и 

вежливо реагировать на поздравление; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу, давать совет и принимать/ не 

принимать совет, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину 

своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот, брать/давать интервью; 

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её, 

высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать 
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сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, 

удивление, радость, огорчение и другие). 

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных 

ситуациях неофициального и официального общения в рамках тематического 

содержания речи 11 класса с использованием речевых ситуаций и/или 

иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, при необходимости 

уточняя и переспрашивая собеседника. 

Объём диалога - до 9 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), 

характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа); 

повествование/сообщение; 

рассуждение; 

пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста без 

опоры на 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 контекстуальной догадки, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему/идею и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от 

второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения, 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации предполагает умение выделять данную информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух 

тексте. 
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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 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/ интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием 

содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: 

определять тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская 

второстепенные), понимать структурно-смысловые связи в тексте, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, определять 

логическую последовательность главных фактов, событий, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать 

данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной 

форме (неявной) форме, оценивать найденную информацию с точки зрения её 

значимости для решения коммуникативной задачи. 

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, формируются и развиваются 

умения полно и точно понимать текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

изложенных в тексте фактов и событий. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и других) и 

понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из 

художественного произведения, 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 изучаемого языка; 



 

64 

 

написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в 

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

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка, объём сообщения - до 140 слов; 

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения, 

статьи и другие) на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, диаграммы, 

и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием образца, объем 

письменного высказывания - до 180 слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/ 

прослушанного текста или дополнение информации в таблице; 

письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, 

в т.ч. в форме презентации, объём - до 180 слов. 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи. 
Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений 

с соблюдением основных ритмико-интонационных особенностей, в т.ч. правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на 

изученном языковом материале, 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 150 слов. 

Орфография и пунктуация. 
Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных 

высказываниях: запятой при перечислении, обращении и при выделении 

вводных слов, апострофа, точки, вопросительного, восклицательного 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 стране/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 т.ч. многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний, 

речевых клише, средств логической связи), обслуживающих ситуации общения 

в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 
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английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём - 1400 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 1300 лексических единиц, изученных ранее) и 1500 лексических 

единиц для рецептивного усвоения (включая 1400 лексических единиц 

продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и 

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 предлогом (father-in-law); 

образование сложныхприлагательных путём соединения основы 

прилагательного/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 сложныхприлагательных путём соединения основы 

прилагательного с основой причастия I (nice-looking); 

конверсия: 

образование имён существительных от неопределённой формы глаголов 

(to run - a run); 

образование имён существительных от прилагательных (rich people - the 

rich); 

образование глаголов от имён существительных (a hand - to hand); 

образование глаголов от имён прилагательных (cool - to cool). 

Имена прилагательные на -ed и -ing (excited - exciting). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 

Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. 

Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности 

устного/письменного высказывания. 
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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, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной 

и отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в т.ч. с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We 

moved to a new house last year.). 

Предложения с начальным It. 

Предложения с начальным There + to be. 

Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-

связки to be, to look, to seem, to feel (He looks/seems/feels happy.). 

Предложения со сложным подлежащим - Complex Subject. 

Предложения со сложным дополнением - Complex Object (I want you to 

help me. I saw her cross/crossing the road. I want to have my hair cut.). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами 

because, if, when, where, what, why, how. 

Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с 

союзными словами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, 

whatever, however, whenever. 

Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении 

(Conditional 0, Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении 

(Conditional II). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, 

Present/Past Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect 

Continuous Tense). 

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в 

косвенной речи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён в 

рамках сложного предложения. 

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени. 

Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, both ... and ..., either ... 

or, neither ... nor. 

Предложения с I wish... 

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth. 

Конструкции с глаголами to stop, to remember, to forget (разница в 

значении to stop doing smth и to stop to do smth). 

Конструкция It takes me ... to do smth. 

Конструкция used to + инфинитив глагола. 



 

67 

 

Конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth. 

Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие 

предпочтение, а также конструкции I’d rather, You’d better. 

Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, 

police), и его согласование со сказуемым. 

Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple 

Tense, Present/Past/Future Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present 

Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных 

формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect 

Passive). 

Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present 

Continuous Tense для выражения будущего действия. 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, 

may, might, should, shall, would, will, need). 

Неличные формы глагола - инфинитив, герундий, причастие (Participle 1 

и Participle II), причастия в функции определения (Participle 1 - 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 - происхождение). 

Слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/а few, a lot 

of). 

Личные местоимения в именительном и объектном падежах, 

притяжательные местоимения (в т.ч. в абсолютной форме), возвратные, 

указательные, вопросительные местоимения, неопределённые местоимения и 

их производные, отрицательные местоимения попе, по и производные 

последнего (nobody, nothing и другие). 

Количественные и порядковые числительные. 

Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с 

глаголами в страдательном залоге. 

Социокультурные знания и умения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей страны 

и страны/стран изучаемого языка и основных социокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в рамках тематического 

содержания 11 класса. 
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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: государственное 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 страны/стран, говорящих на английском языке. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи и 

использование 

лексико-грамматических средств с их 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 

другие). 

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 

запрашиваемой информации. 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ СОО 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы по английскому языку на 

уровне среднего общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по 

английскому языку для уровня среднего общего образования отражают 
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готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных 

внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности: 

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

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

ответственного члена российского общества; 

- осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение 

закона и правопорядка; 

- принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

- готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

- готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

- умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с 

их функциями и назначением; 

- готовность к гуманитарной и 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 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 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: 
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- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

- способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, 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 ознакомлению с ней представителей других стран; 

- готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности; 

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

ответственного отношения к своему здоровью; 

- потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

- активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

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

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность; 

- интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы, осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного (английского) языка; 

- готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни, в т.ч. с использованием изучаемого иностранного 

языка; 

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

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

- планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

- расширение опыта деятельности экологической направленности; 

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

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 



 

71 

 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

- совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

- осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, с 

использованием изучаемого иностранного (английского) языка. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы по английскому языку для уровня среднего общего образования у 

обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

- самосознания, включающего способность понимать 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 т.ч. с представителями страны/стран изучаемого языка, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные УУД, 

коммуникативные УУД, регулятивные УУД, совместная деятельность. 

Познавательные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных УУД: 

- 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 нематериальных ресурсов; 

- вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

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

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных УУД: 

- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности 

с использованием иностранного (английского) языка, навыками разрешения 

проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

- осуществлять различные виды деятельности по получению нового 

знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебных ситуациях, в т.ч. при создании учебных и социальных проектов; 

- владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми 

понятиями; ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

- выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу 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; 

- 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. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть познавательных УУД: 

- владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

в т.ч. на иностранном (английском) языке, самостоятельно осуществлять поиск, 

анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и 

форм представления; 

- создавать тексты на иностранном (английском) языке в различных 

форматах с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации (текст, таблица, схема, 

диаграмма и другие); 

- оценивать достоверность информации, её соответствие морально-

этическим нормам; 

- использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
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ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

- владеть навыками распознавания и защиты информации, 

информационной безопасности личности. 

Коммуникативные УУД 
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных УУД: 

- осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты; 

- владеть различными способами общения и взаимодействия на 

иностранном (английском) языке, аргументированно вести диалог и полилог, 

уметь смягчать конфликтные ситуации; 

- развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств. 

Регулятивные УУД 
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

часть регулятивных УУД: 

- 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; 

- 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. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия 

себя и других как часть регулятивных УУД: 

- давать оценку новым ситуациям; 

- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований; 

- использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения; 

- оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на 

иностранном (английском) языке выполняемой коммуникативной задаче; 

- вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае 

необходимости; 

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

деятельности; 

- принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

- принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 

- признавать своё право и право других на ошибку; 

- развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Cовместная деятельность 
У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

- 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.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Требования к предметным результатам для среднего общего 

образования констатируют необходимость к окончанию 11 класса владения 

умением общаться на иностранном (английском) языке в разных формах (устно 

и письменно, непосредственно и опосредованно, в т.ч. через Интернет) на 

пороговом уровне. 

Базовый (пороговый) уровень усвоения учебного предмета «Иностранный 

(английский) 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 изучаемого 

иностранного (английского) языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения.  

Кроме того, пороговый уровень владения иностранным (английским) 

языком позволяет использовать иностранный (английский) язык как средство 

для поиска, получения и обработки информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях, использовать словари и 

справочники на иностранном языке, в т.ч. информационно-справочные системы 

в электронной форме. 
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Предметные результаты по английскому языку ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на пороговом уровне в совокупности её 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной. 

11 КЛАСС 

К концу 11 класса обучающийся научится: 

владеть основными видами речевой деятельности:  

говорение: 
вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального и 

официального общения в рамках отобранного тематического содержания речи с 

вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 9 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) с 

изложением своего мнения и краткой аргументацией с вербальными и/или 

зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического 

содержания речи; 

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с 

выражением своего отношения без вербальных опор (объём монологического 

высказывания - 14-15 фраз); 

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём - 14-15 

фраз); 

аудирование: 
воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в 

содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания 

текста/текстов для аудирования - до 2,5 минут);  

смысловое чтение: 
читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, 

жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с 

различной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации, с полным пониманием прочитанного (объём текста/текстов для 

чтения - до 600-800 слов); 

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

понимать представленную в них информацию;  

письменная речь: 
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 
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соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в 

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

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения - до 140 

слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, 

таблицы, графика, диаграммы 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 работы (объём - 

до 180 слов); 

владеть фонетическими навыками: 
различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в т.ч. применять правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах; 

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;  

владеть пунктуационными навыками:  
использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении 

вводных слов; 

апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки;  

не ставить точку после заголовка;  

пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

распознавать в устной речи и письменном тексте 1500 лексических 

единиц (слов, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств 

логической и правильно употреблять в устной и письменной речи 1400 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском 

языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи:  
родственные слова, образованные с использованием аффиксации: глаголы 

при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize, -en; 

имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и 

суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; 

имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, 

non-, post-, pre- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -fill, -ian/ -an, -ical, -ing, -

ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 

наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиса -ly; 
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числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th; с использованием 

словосложения: 

сложные существительные путём соединенияоснов существительных 

(football); 

сложные существительные путём соединенияосновы прилагательного с 

основой существительного (bluebell); 

сложные существительные путём соединения основ существительных с 

предлогом (father-in-law); 

сложные прилагательные путём соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением 

суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged); 

сложные прилагательные путём соединения наречия с основой причастия 

II (well-behaved); 

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с 

основой причастия I (nice-looking); 

с использованием конверсии: 

образование имён существительных от неопределённых форм глаголов 

(to run - a run); 

имён существительных от прилагательных (rich people - the rich); глаголов 

от имён существительных (a hand - to hand); глаголов от имён прилагательных 

(cool - to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена 

прилагательные на -ed и -ing (excited - exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные 

слова, наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи для обеспечения целостности и логичности 

устного/письменного высказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений и различных коммуникативных типов предложений английского 

языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения, в т.ч. с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке; 

предложения с начальным It; предложения с начальным There + to be; 

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-

связки to be, to look, to seem, to feel; 

предложения со сложным подлежащим - Complex Subject; предложения 

со сложным дополнением - Complex Object; сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; сложноподчинённые предложения с 

союзами и союзными словами because, if, when, where, what, why, how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с 

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

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении 

(Conditional 0, Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении 

(Conditional II); 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, 

Present/Past Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect 

Continuous Tense); 

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в 

косвенной речи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён в 

рамках сложного предложения; 

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени; предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, both ... and ..., either 

... or, neither ... nor; 

предложения с I wish; 

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 

конструкции с глаголами to stop, to remember, to forget (разница в 

значении to stop doing smth и to stop to do smth); 

конструкция It takes me ... to do smth; конструкция used to + инфинитив 

глагола; конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth; конструкции 

I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также 

конструкций I’d rather, You’d better; 

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, 

police), и его согласование со сказуемым; 

глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple 

Tense, Present/Past/Future Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present 

Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных 

формах 

страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect Passive); 

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present 

Continuous Tense для выражения будущего действия; 

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, 

may, might, should, shall, would, will, need); 

неличные формы глагола - инфинитив, герундий, причастие (Participle I и 

Participle II), причастия в функции определения (Participle I - a playing child, 

Participle II - a written text); 

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 
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превосходной степенях, образованных по правилу, и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение - размер - 

возраст - цвет - происхождение); 

слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/а few, a lot 

of); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах, 

притяжательные местоимения (в т.ч. в абсолютной форме), возвратные, 

указательные, вопросительные местоимения; 

неопределённые местоимения и их производные, отрицательные 

местоимения попе, по и производные последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественные и порядковые числительные; 

предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с 

глаголами в страдательном залоге; 

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 тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка (государственное устройство, система образования, страницы 

истории, основные праздники, этикетные особенности общения и другие); 

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном 

наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; представлять 

родную страну и её культуру на иностранном языке; 

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в 

межкультурном общении; 

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 контекстуальную догадку; 

владеть метапредметными умениями, позволяющими 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком: 

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по 

существенным признакам изученные языковые явления (лексические и 

грамматические); 

использовать иноязычныесловари и справочники, в т.ч. информационно-

справочные системы в электронной форме; 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности 

предметного и межпредметного характера с использованием материалов на 

английском языке и применением информационно-коммуникационных 

технологий; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет. 
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2.1.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» (УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ) 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (углублённый 

уровень) (предметная область «Математика и информатика») (далее 

соответственно - программа по математике, математика) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по математике. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

математики, характеристику 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 математике включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося 

за каждый год обучения. 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по математике углублённого уровня для обучающихся на 

уровне среднего общего образования разработана на основе ФГОС СОО с 

учётом современных мировых требований, предъявляемых к математическому 

образованию, и традиций российского образования. Реализация программы по 

математике обеспечивает овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

личности обучающихся. 

В программе по математике учтены идеи и положения концепции 

развития математического образования в Российской Федерации. 

Математическое образование должно решать задачу обеспечения необходимого 

стране числа обучающихся, математическая подготовка которых была бы 

достаточна для продолжения образования по различным направлениям, 

включая преподавание математики, математические исследования, работу в 

сфере информационных технологий и других, а также обеспечения для каждого 

обучающегося возможности достижения математической подготовки в 

соответствии с необходимым ему уровнем. На решение этих задач нацелена 

программа по математике углублённого уровня. 

Необходимость математической подготовки обусловлена обусловлено 

ростом числа специальностей, связанных с непосредственным применением 

математики (в сфере экономики, бизнесе, технологических областях, 

гуманитарных сферах). Количество обучающиеся, для которых математика 

становится фундаментом образования, планирующих заниматься творческой и 

исследовательской работой в области математики, информатики, физики, 
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экономики и в других областях, увеличивается, в т.ч. с учетом обучающихся, 

кому математика нужна для использования в профессиях, не связанных 

непосредственно с ней. 

Прикладная значимость математики обусловлена тем, что её предметом 

являются фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы 

и количественные отношения, функциональные зависимости и категории 

неопределенности, от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до 

достаточно сложных, необходимых для развития научных и технологических 

идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание 

принципов устройства и использования современной техники, восприятие и 

интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической 

информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Во 

многих сферах профессиональной деятельности требуются умения выполнять 

расчёты, составлять алгоритмы, применять формулы, проводить 

геометрические измерения и построения, читать, обрабатывать, 

интерпретировать и представлять информацию в виде таблиц, диаграмм и 

графиков, понимать вероятностный характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в 

современном обществе всё более важным становится математический стиль 

мышления, проявляющийся в определённых умственных навыках. В процессе 

изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления человека 

естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и 

конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений, правила 

их конструирования раскрывают механизм логических построений, 

способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать 

суждения, тем самым формируют логический стиль мышления. Ведущая роль 

принадлежит математике в формировании алгоритмической компоненты 

мышления и воспитании умений действовать по заданным алгоритмам, 

совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения 

задач - основы для организации учебной деятельности на уроках математики - 

развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся 

точную, рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее 

подходящие языковые, символические, графические средства для выражения 

суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании 

является общее знакомство с методами познания действительности, 

представление о предмете и методе математики, его отличиях от методов 

естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики 

для решения научных и прикладных задач. Математическое образование 

вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 
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геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

Приоритетными целями обучения математике в 10-11 классах на 

углублённом уровне являются: 
- формирование центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция, производная, 

интеграл), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования обучающихся; 

- подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира, пониманию математики как 

части общей культуры человечества; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной 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 математики и создавать 

математические модели, применять освоенный математический аппарат для 

решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать 

полученные результаты. 

Основными линиями содержания математики в 10-11 классах 

углублённого уровня являются: «Числа и вычисления», «Алгебра» 

(«Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), «Начала 

математического анализа», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их 

свойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность и 

статистика».  

Данные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с 

собственной логикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном 

контакте и взаимодействии. Кроме этого, их объединяет логическая 

составляющая, традиционно присущая математике и пронизывающая все 

математические курсы и содержательные линии. Сформулированное во ФГОС 

СОО требование «умение оперировать понятиями: определение, аксиома, 

теорема, следствие, свойство, признак, доказательство, равносильные 

формулировки, умение формулировать обратное и противоположное 

утверждение, приводить примеры и контрпримеры, использовать метод 

математической индукции, проводить доказательные рассуждения при решении 

задач, оценивать логическую правильность рассуждений» относится 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 данном уровне образования. Формирование логических умений 

осуществляется на протяжении всех лет обучения на уровне среднего общего 

образования, а элементы логики включаются в содержание.  

Место учебного предмета «Математика» (углубленный уровень) в 
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учебном плане 
Учебный предмет «Математика» (углубленный уровень) входит в состав 

предметной области «Математика и информатика». 

 в 11 классе - 204 часа (6 часов в неделю). 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА» 

(УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем 

счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение 

задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, 

преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. Решение 

задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью 

линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. 

Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной 

переменной, с применением изображения числовых промежутков. Решение 

задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование 

свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной 

пропорциональности и функции y x . Графическое решение уравнений и 

неравенств. Использование операций над множествами и высказываниями. 

Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, числовых 

промежутков, их объединений и пересечений. Применение при решении задач 

свойств арифметической и геометрической прогрессии, суммирования 

бесконечной сходящейся геометрической прогрессии.  

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое 

свойство, элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. 

Способы задания множеств Подмножество. Отношения принадлежности, 

включения, равенства. Операции над множествами. Круги Эйлера. Конечные и 

бесконечные, счетные и несчетные множества.  

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. 

Алгебра высказываний. Связь высказываний с множествами. Кванторы 

существования и всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач 

с использованием кругов Эйлера, основных логических правил.  

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. 

Виды математических утверждений. Виды доказательств. Математическая 

индукция. Утверждения: обратное данному, противоположное, обратное 

противоположному данному. Признак и свойство, необходимые и достаточные 

условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм 

Евклида. Китайская теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные 

системы счисления. Функция Эйлера, число и сумма делителей натурального 

числа.  

Тригонометрические функции чисел и углов. Нули функции, промежутки 
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знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее значение 

функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и нечетные 

функции. Функции «дробная часть числа»  y x   и «целая часть числа»  y x . 

Тригонометрические функции числового аргумента cosy x , siny x , 

tgy x , ctgy x . Свойства и графики тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и 

графики.  

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с 

комплексными числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент 

числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. Решение уравнений в 

комплексных числах.  

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков 

функций: сдвиг, умножение на число, отражение относительно координатных 

осей. Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение 

уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Формула Бинома Ньютона.  

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме 

квадратов.  

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.  

Множества на координатной плоскости.  

Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о 

средних. 

 Понятие предела функции в бесконечности. Асимптоты графика 

функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. Непрерывность 

функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. 

Касательная к графику функции. Геометрический и физический смысл 

производной. Применение производной в физике. Производные элементарных 

функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных 

функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью 

производной. Построение графиков функций с помощью производных. 

Применение производной при решении задач. Нахождение экстремумов 

функций нескольких переменных.  

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных 

функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. 

Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел 

вращения с помощью интеграла.  

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

Геометрия 

Повторение.. Решение задач с помощью векторов и координат. 
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Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. 

Угол между векторами. Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение 

сферы. Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой 

уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и 

методом координат. Элементы геометрии масс. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса 

и шара. Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 

Усеченная пирамида и усеченный конус.  

Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. 

Касающиеся сферы. Комбинации тел вращения.  

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. 

Аксиомы объема. Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, 

призмы и пирамиды. Формулы для нахождения объема тетраэдра. Теоремы об 

отношениях объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел 

вращения. Площадь сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение 

объемов при решении задач.  

Площадь сферы. 

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей 

подобных фигур. 

Вероятность и статистика 

Логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления 

данных. Решение задач на применение описательных характеристик числовых 

наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии и 

стандартного отклонения. Вычисление частот и вероятностей событий. 

Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными 

исходами. Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей 

независимых событий. Использование формулы сложения вероятностей, 

диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли.  

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула 

полной вероятности. Формула Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные 

распределения. Распределение суммы и произведения независимых случайных 

величин. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. 

Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин.  

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое 

распределение. Биномиальное распределение и его свойства. 
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Гипергеометрическое распределение и его свойства.  

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция 

распределения. Равномерное распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. 

Функция Лапласа. Параметры нормального распределения. Примеры 

случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность 

измерений, рост человека). Центральная предельная теорема. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и  теорема Бернулли. Закон 

больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона 

больших чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте 

корреляции. Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный 

коэффициент корреляции. Линейная регрессия. 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень 

значимости. Проверка простейших гипотез. Эмпирические распределения и их 

связь с теоретическими распределениями. Ранговая корреляция. 

Построение соответствий. Инъективные и сюръективные 

соответствия. Биекции. Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле. 

Кодирование. Двоичная запись.  

Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. 

Компоненты связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути.  

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ СОО 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения математики на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты в части: 

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

ответственного члена российского общества, представление о математических 

основах функционирования различных структур, явлений, процедур 

гражданского общества (выборы, опросы и другое), умение взаимодействовать 

с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

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

прошлому и настоящему российской математики, ценностное отношение к 

достижениям российских математиков и российской математической школы, 

использование этих достижений в других науках, технологиях, сферах 

экономики; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа, сформированность 

нравственного сознания, этического поведения, связанного с практическим 

применением достижений науки и деятельностью учёного, осознание личного 
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вклада в построение устойчивого будущего; 

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

закономерностей, объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивость к 

математическим аспектам различных видов искусства; 

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

здорового и безопасного образа жизни, ответственное отношение к своему 

здоровью (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность), физическое совершенствование при 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

различным сферам профессиональной деятельности, связанным с математикой 

и её приложениями, умение совершать осознанный выбор будущей профессии 

и реализовывать собственные жизненные планы, готовность и способность к 

математическому образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, 

готовность к активному участию в решении практических задач 

математической направленности; 

7) экологического воспитания: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально- экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, осознание глобального характера экологических проблем, ориентация на 

применение математических знаний для решения задач в области окружающей 

среды, планирование поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, понимание математической 

науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости 

для развития цивилизации, овладение языком математики и математической 

культурой как средством познания мира, готовность осуществлять проектную 

и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения математики на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные УУД, 

коммуникативные УУД, регулятивные УУД, совместная деятельность. 

Познавательные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных УУД: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки математических 

объектов, понятий, отношений между понятиями, формулировать определения 

понятий, устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
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- воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 

утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

- выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия 

в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

- делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

- проводить самостоятельно доказательства математических утверждений 

(прямые и от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры, обосновывать собственные суждения и выводы; 

- выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных УУД: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

- проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование 

по установлению особенностей математического объекта, явления, процесса, 

выявлению зависимостей между объектами, явлениями, процессами; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого 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 познавательных УУД: 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на 

вопрос и для решения задачи; 

- выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

- структурировать информацию, представлять её в различных формах, 

иллюстрировать графически; 

- оценивать надёжность информации по самостоятельно 

сформулированным критериям. 

Коммуникативные УУД 
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных УУД: 

- воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и 

целями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и 

письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, 
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комментировать полученный результат; 

- в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной форме 

формулировать разногласия, свои возражения; 

- представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, 

проекта, самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории. 

Регулятивные УУД 
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

часть регулятивных УУД: 

- составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с 

учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 

корректировать варианты 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 коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, 

найденных ошибок, выявленных трудностей; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины 

достижения или недостижения результатов деятельности, находить ошибку, 

давать оценку приобретённому опыту. 

Совместная деятельность 
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении учебных задач, принимать цель совместной деятельности, 

планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, 

договариваться, обсуждать процесс и результат работы, обобщать мнения 

нескольких людей; 

- участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» и иные), выполнять свою часть работы и координировать 

свои действия с другими членами команды, оценивать качество своего вклада в 

общий продукт по критериям, сформулированным участниками 

взаимодействия. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты при изучении тем математики  11 класса: 

Раздел 

Углубленный уровень «Системно-теоретические 

результаты» 

II. Выпускник научится IV. Выпускник получит 
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возможность научиться 

Цели освоения 

предмета 

Для успешного продолжения 

образования по 

специальностям, связанным с 

прикладным использованием 

математики 

Для обеспечения 

возможности успешного 

продолжения образования 

по специальностям, 

связанным с 

осуществлением научной 

и исследовательской 

деятельности в области 

математики и смежных 

наук 

Требования к результатам 

Элементы 

теории множеств 

и 

математической 

логики 

 Свободно оперировать 

понятиями: 

 координатной плоскости; 

 проводить доказательные 

рассуждения для 

обоснования истинности 

утверждений. 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов. 

 достижение 

результатов раздела II; 

 оперировать понятием 

определения, 

основными видами 

определений, 

основными видами 

теорем;  

 понимать суть 

косвенного 

доказательства. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 использовать 

теоретико-

множественный язык и 

язык логики для 

описания реальных 

процессов и явлений, 

при решении задач 

других учебных 

предметов 

Числа и 

выражения 
 Свободно оперировать 

понятиями: натуральное 

число, множество 

натуральных чисел, целое 

число, множество целых 

чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

смешанное число, 

рациональное число, 

 достижение 

результатов раздела II; 

 свободно оперировать 

числовыми 

множествами при 

решении задач; 

 понимать причины и 

основные идеи 

расширения числовых 
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множество рациональных 

чисел, иррациональное 

число, корень степени n, 

действительное число, 

множество действительных 

чисел, геометрическая 

интерпретация 

натуральных, целых, 

рациональных, 

действительных чисел; 

 выполнять округление 

рациональных и 

иррациональных чисел с 

заданной точностью; 

 сравнивать действительные 

числа разными способами; 

 выполнять стандартные 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных, 

иррациональных 

выражений. 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 выполнять и объяснять 

сравнение результатов 

вычислений при решении 

практических задач, в том 

числе приближенных 

вычислений, используя 

разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, 

округлять числовые данные 

реальных величин с 

использованием разных 

систем измерения;  

 составлять и оценивать 

разными способами 

числовые выражения при 

решении практических 

задач и задач из других 

множеств; 

 владеть основными 

понятиями теории 

делимости при решении 

стандартных задач; 

 свободно выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных выражений; 

 владеть формулой 

бинома Ньютона; 

 применять при решении 

задач Основную 

теорему алгебры;  
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учебных предметов. 

Уравнения и 

неравенства 

 

 Свободно оперировать 

понятиями: уравнение, 

неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся 

следствием другого 

уравнения, уравнения, 

равносильные на 

множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 

 решать разные виды 

уравнений и неравенств и 

их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й и 

4-й степеней, дробно-

рациональные и 

иррациональные; 

 овладеть основными 

типами 

тригонометрических 

уравнений и неравенств и 

стандартными методами их 

решений; 

 выполнять отбор корней 

уравнений или решений 

неравенств в соответствии с 

дополнительными 

условиями и 

ограничениями. 

 владеть методами решения 

уравнений, неравенств и их 

систем, уметь выбирать 

метод решения и 

обосновывать свой выбор; 

 использовать метод 

интервалов для решения 

неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и 

включающих в себя 

иррациональные 

выражения; 

 решать алгебраические 

уравнения и неравенства и 

 достижение 

результатов раздела II; 

 свободно определять 

тип и выбирать метод 

решения, 

показательных и 

логарифмических 

уравнений и 

неравенств, 

иррациональных 

уравнений и 

неравенств, 

тригонометрических 

уравнений и 

неравенств, их систем; 

 свободно решать 

системы линейных 

уравнений;  

 решать основные типы 

уравнений и неравенств 

с параметрами; 

 применять при решении 

задач неравенства 

Коши — Буняковского, 

Бернулли; 

 иметь представление о 

неравенствах между 

средними степенными 
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их системы с параметрами 

алгебраическим и 

графическим методами; 

 владеть разными методами 

доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых 

числах; 

 изображать множества на 

плоскости, задаваемые 

уравнениями, 

неравенствами и их 

системами; 

 свободно использовать 

тождественные 

преобразования при 

решении уравнений и 

систем уравнений. 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения, неравенства, их 

системы при решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять оценку 

правдоподобия 

результатов, получаемых 

при решении различных 

уравнений, неравенств и их 

систем при решении задач 

других учебных предметов; 

 составлять и решать 

уравнения и неравенства с 

параметрами при решении 

задач других учебных 

предметов; 

 составлять уравнение, 

неравенство или их 

систему, описывающие 

реальную ситуацию или 

прикладную задачу, 

интерпретировать 

полученные результаты; 

  использовать программные 
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средства при решении 

отдельных классов 

уравнений и неравенств. 

Функции  владеть понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, 

период, четная и нечетная 

функции; уметь применять 

эти понятия при решении 

задач; 

 владеть понятиями 

тригонометрические 

функции; строить их 

графики и уметь 

применять свойства 

тригонометрических 

функций при решении 

задач; 

 владеть понятием обратная 

функция; применять это 

понятие при решении 

задач; 

 применять при решении 

задач свойства функций: 

четность, периодичность, 

ограниченность; 

 применять при решении 

задач преобразования 

графиков функций; 

В повседневной жизни и при 

 достижение 

результатов раздела II; 
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изучении других учебных 

предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие 

и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, точки перегиба, 

период и т.п.);  

 интерпретировать свойства 

в контексте конкретной 

практической ситуации; 

 определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.). 

Элементы 

математического 

анализа 

Владеть понятиями: 

производная функции в 

точке, касательная к 

графику функции, 

производная функции; 

вычислять производную 

одночлена, многочлена, 

квадратного корня, 

производную суммы 

функций; 

 вычислять производные 

элементарных функций и 

их комбинаций, используя 

справочные материалы;  

 исследовать в простейших 

случаях функции на 

монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить 

графики многочленов и 

простейших рациональных 

 Достижение результатов 

раздела II; 

 свободно владеть 

стандартным аппаратом 

математического 

анализа для вычисления 

производных функции 

одной переменной; 

 свободно применять 

аппарат 

математического 

анализа для 

исследования функций и 

построения графиков, в 

том числе исследования 

на выпуклость; 

 оперировать понятием 

первообразной функции 

для решения задач; 

 овладеть основными 

сведениями об интеграле 
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функций с использованием 

аппарата математического 

анализа. 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

- решать прикладные задачи 

из биологии, физики, 

химии, экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

характеристик реальных 

процессов, нахождением 

наибольших и наименьших 

значений, скорости и 

ускорения и т.п.; 

 интерпретировать 

полученные результаты 

Ньютона–Лейбница и 

его простейших 

применениях; 

 оперировать в 

стандартных ситуациях 

производными высших 

порядков; 

 уметь применять при 

решении задач свойства 

непрерывных функций; 

 уметь применять при 

решении задач теоремы 

Вейерштрасса; 

 уметь выполнять 

приближенные 

вычисления (методы 

решения уравнений, 

вычисления 

определенного 

интеграла); 

 уметь применять 

приложение 

производной и 

определенного 

интеграла к решению 

задач естествознания; 

 владеть понятиями 

вторая производная, 

выпуклость графика 

функции и уметь 

исследовать функцию на 

выпуклость 

Текстовые 

задачи 
 Решать разные задачи 

повышенной трудности; 

 анализировать условие 

задачи, выбирать 

оптимальный метод 

решения задачи, 

рассматривая различные 

методы; 

 строить модель решения 

задачи, проводить 

доказательные рассуждения 

при решении задачи; 

 Достижение 

результатов раздела II 
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 решать задачи, требующие 

перебора вариантов, 

проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

контексте условия задачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие контексту;   

 переводить при решении 

задачи информацию из 

одной формы записи в 

другую, используя при 

необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы, 

 решать задачи на расчет 

стоимости покупок, услуг, 

поездок и т.п.; 

 решать практические 

задачи, требующие 

использования 

отрицательных чисел: на 

определение температуры, 

на определение положения 

на временнóй оси (до 

нашей эры и после), на 

движение денежных 

средств (приход/расход), на 

определение 

глубины/высоты и т.п.; 

 использовать понятие 

масштаба для нахождения 

расстояний и длин на 

картах, планах местности, 

планах помещений, 

выкройках, при работе на 

компьютере и т.п. 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 решать практические 

задачи и задачи из других 
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предметов 

Статистика и 

теория 

вероятностей, 

логика и 

комбинаторика 

 Оперировать основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора, 

понятием генеральная 

совокупность и выборкой 

из нее; 

 оперировать понятиями: 

частота и вероятность 

события, сумма и 

произведение вероятностей, 

вычислять вероятности 

событий на основе подсчета 

числа исходов;  

 владеть основными 

понятиями комбинаторики 

и уметь их применять при 

решении задач; 

 иметь представление об 

основах теории 

вероятностей; 

 иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о 

независимости случайных 

величин; 

 иметь представление о 

математическом ожидании 

и дисперсии случайных 

величин; 

 иметь представление о 

совместных 

распределениях случайных 

величин; 

 понимать суть закона 

больших чисел и 

выборочного метода 

измерения вероятностей; 

 иметь представление о 

нормальном распределении 

и примерах нормально 

распределенных случайных 

 Достижение результатов 

раздела II; 

 иметь представление о 

центральной предельной 

теореме; 

 иметь представление о 

выборочном 

коэффициенте 

корреляции и линейной 

регрессии; 

 иметь представление о 

статистических гипотезах 

и проверке 

статистической гипотезы, 

о статистике критерия и 

ее уровне значимости; 

 иметь представление о 

связи эмпирических и 

теоретических 

распределений; 

 иметь представление о 

кодировании, двоичной 

записи, двоичном дереве; 

 владеть основными 

понятиями  теории 

графов (граф, вершина, 

ребро, степень вершины, 

путь в графе) и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о 

деревьях и уметь 

применять при решении 

задач; 

 владеть понятием 

связность и уметь 

применять компоненты 

связности при решении 

задач; 

 уметь осуществлять пути 

по ребрам, обходы ребер 

и вершин графа; 
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величин; 

 иметь представление о 

корреляции случайных 

величин.  

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

 выбирать методы 

подходящего 

представления и обработки 

данных, 

 уметь решать несложные 

задачи на применение 

закона больших чисел в 

социологии, страховании, 

здравоохранении, 

обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

 иметь представление об 

эйлеровом и 

гамильтоновом пути, 

иметь представление о 

трудности задачи 

нахождения гамильтонова 

пути; 

 владеть понятиями 

конечные и счетные 

множества и уметь их 

применять при решении 

задач;  

 уметь применять метод 

математической 

индукции; 

 уметь применять принцип 

Дирихле при решении 

задач 

Геометрия  Владеть геометрическими 

понятиями при решении 

задач и проведении 

математических 

рассуждений; 

 изображать изучаемые 

фигуры от руки и с 

применением простых 

чертежных инструментов; 

 делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков 

простых объемных фигур: 

вид сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о 

пространственных 

геометрических фигурах, 

представленную на 

чертежах и рисунках; 

 применять теорему 

Пифагора при вычислении 

элементов 

стереометрических фигур; 

 владеть понятием 

геометрические места 

точек в пространстве и 

уметь применять их для 

решения задач; 

 иметь представление о 

конических сечениях;  

 иметь представление о 

касающихся сферах и 

комбинации тел 

вращения и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 применять при решении 

задач формулу 

расстояния от точки до 

плоскости; 

 владеть разными 

способами задания 

прямой уравнениями и 

уметь применять при 

решении задач; 
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 находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших 

многогранников с 

применением формул; 

 распознавать основные 

виды тел вращения (конус, 

цилиндр, сфера и шар); 

 владеть понятиями тела 

вращения (цилиндр, конус, 

шар и сфера), их сечения и 

уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

касательные прямые и 

плоскости и уметь 

применять из при решении 

задач; 

 иметь представления о 

вписанных и описанных 

сферах и уметь применять 

их при решении задач; 

 владеть понятиями объем, 

объемы многогранников, 

тел вращения и применять 

их при решении задач; 

 иметь представление о 

развертке цилиндра и 

конуса, площади 

поверхности цилиндра и 

конуса, уметь применять их 

при решении задач; 

 иметь представление о 

площади сферы и уметь 

применять его при решении 

задач; 

 уметь решать задачи на 

комбинации 

многогранников и тел 

вращения; 

 иметь представление о 

подобии в пространстве и 

уметь решать задачи на 

отношение объемов и 

 применять при решении 

задач и доказательстве 

теорем векторный 

метод и метод 

координат;  

 иметь представление об 

аксиомах объема, 

применять формулы 

объемов 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

призмы и пирамиды, 

тетраэдра при решении 

задач; 

 применять теоремы об 

отношениях объемов 

при решении задач; 

 применять интеграл для 

вычисления объемов и 

поверхностей тел 

вращения, вычисления 

площади сферического 

пояса и объема 

шарового слоя;  

 иметь представление о 

движениях в 

пространстве: 

параллельном переносе, 

симметрии 

относительно 

плоскости, центральной 

симметрии, повороте 

относительно прямой, 

винтовой симметрии, 

уметь применять их при 

решении задач; 

 иметь представления о 

преобразовании 

подобия, гомотетии и 

уметь применять их при 

решении задач; 

  уметь решать задачи на 

плоскости методами 

стереометрии; 
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площадей поверхностей 

подобных фигур. 

 самостоятельно 

формулировать 

определения 

геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и 

признаках геометрических 

фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать 

или конкретизировать 

результаты на новых 

классах фигур, проводить в 

несложных случаях 

классификацию фигур по 

различным основаниям; 

 исследовать чертежи, 

включая комбинации 

фигур, извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию, 

представленную на 

чертежах; 

 решать задачи 

геометрического 

содержания, в том числе в 

ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из 

условия, выполнять 

необходимые для решения 

задачи дополнительные 

построения, исследовать 

возможность применения 

теорем и формул для 

решения задач; 

 уметь формулировать и 

доказывать геометрические 

утверждения; 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 составлять с 

 уметь применять 

формулы объемов при 

решении задач 
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использованием свойств 

геометрических фигур 

математические модели для 

решения задач 

практического характера и 

задач из смежных 

дисциплин, исследовать 

полученные модели и 

интерпретировать 

результат 

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

 Оперировать понятиями 

декартовы координаты в 

пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство 

векторов, координаты 

вектора, угол между 

векторами, скалярное 

произведение векторов, 

коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между 

двумя точками, 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; 

 решать простейшие задачи 

введением векторного 

базиса 

 Достижение 

результатов раздела II; 

 находить объем 

параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных 

координатами своих 

вершин; 

 задавать прямую в 

пространстве; 

 использовать скалярное 

произведение векторов 

при решении задач; 

 применять уравнение 

плоскости, формулу 

расстояния между 

точками, уравнение 

сферы при решении 

задач; 

 применять векторы и 

метод координат в 

пространстве при 

решении задач,  

 находить расстояние от 

точки до плоскости в 

системе координат; 

 находить расстояние 

между 

скрещивающимися 

прямыми, заданными в 

системе координат. 

История 

математики 
 Иметь представление о 

вкладе выдающихся 

математиков в развитие 

науки; 

Достижение 

результатов раздела II 
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 понимать роль математики 

в развитии России. 

Методы 

математики 
 Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

 применять основные 

методы решения 

математических задач; 

 на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений 

искусства; 

 применять простейшие 

программные средства и 

электронно-

коммуникационные 

системы при решении 

математических задач; 

 пользоваться прикладными 

программами и 

программами символьных 

вычислений для 

исследования 

математических объектов. 

 Достижение 

результатов раздела II; 

 применять 

математические знания 

к исследованию 

окружающего мира 

(моделирование 

физических процессов, 

задачи экономики) 
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2.1.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ИСТОРИЯ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение учебного предмета «История» предусматривает 

непосредственное применение федеральной рабочей программы учебного 

предмета «История» (базовый уровень). 

Рабочая программа по учебному предмету «История» (предметная 

область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно - программа 

по истории, история) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по истории. 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами истории, 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 

распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам 

курса. 

Место истории в системе среднего общего образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным 

потенциалом, вкладом в становление личности человека. История представляет 

собирательную картину жизни людей во времени, их социального, 

созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом 

самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от 

уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает 

возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, 

настоящего и будущего. 

Целью школьного исторического образования является формирование и 

развитие личности обучающегося, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной 

и социальной практике.  

Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной 

картины российской и мировой истории, понимание места и роли современной 

России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

При разработке рабочей программы по истории образовательная 

организация вправе использовать материалы всероссийского просветительского 

проекта «Без срока давности», направленные на направленные на сохранение 

исторической памяти о трагедии мирного населения в СССР и военных 

преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 

Задачами изучения истории являются: 
- углубление социализации обучающихся, формирование гражданской 

ответственности и социальной культуры, соответствующей условиям 

современного мира; 
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- освоение систематических знаний об истории России и всеобщей 

истории XX - начала XXI вв.; 

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству - многонациональному Российскому государству в соответствии с 

идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

- формирование исторического мышления, способности рассматривать 

события и явления 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 прошлого и современности); 

- развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, 

общественной деятельности, межкультурном общении. 

Место учебного предмета «История» (базовый уровень) в учебном 

плане 
Учебный предмет «История» (базовый уровень) входит в предметную 

область «Общественно-научные предметы». 

 в 11 классе  2 часа в неделю при 34 учебных неделях. 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 11 КЛАССЕ 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1945-2022 ГГ. 
Введение. Мир во второй половине XX - начале XXI в. Научно- 

технический прогресс. Переход от индустриального к постиндустриальному, 

информационному обществу. Изменения на карте мира. Складывание 

биполярной системы. Крушение колониальной системы. Образование новых 

независимых государств во второй половине XX в. Процессы глобализации и 

развитие национальных государств. 

1. Страны Северной Америки и Европы во второй половине XX - 

начале XXI в. 
От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина 

Трумэна. План Маршалла. Разделенная Европа. Раскол Германии и образование 

двух германских государств. Совет экономической взаимопомощи. 

Формирование двух военно-политических блоков (НАТО и ОВД). 

1.1. Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический 

подъем. Развитие постиндустриального общества. Общество потребления. 

Демократы и республиканцы у власти: президенты США и повороты 

политического курса. Социальные движения (борьба против расовой 

сегрегации, за гражданские права, выступления против войны во Вьетнаме). 
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Внешняя политика США во второй половине XX - начале XXI в. Развитие 

отношений с СССР, Российской Федерацией. 

1.2. Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в 

первые послевоенные годы. Научно-техническая революция. Становление 

социально ориентированной рыночной экономики. Германское «экономическое 

чудо». Установление V республики во Франции. Лейбористы и консерваторы в 

Великобритании. Начало европейской интеграции (ЕЭС). «Бурные 

шестидесятые». «Скандинавская модель» социально-экономического развития. 

Падение диктатур в Греции, Португалии, Испании. Экономические кризисы 

1970-х - начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. Европейский союз. 

1.3. Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине XX - 

начале XXI в. Революции второй половины 1940-х гг. и установление 

коммунистических режимов. СЭВ и ОВД. Достижения и проблемы 

социалистического развития в 1950-е гг. Выступления в ГДР (1953 г.), Польше 

и Венгрии (1956 г.). Югославская модель социализма. Пражская весна 1968 г. и 

ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Перестройка в СССР и 

страны восточного блока. Революции 1989-1990 гг. в странах Центральной и 

Восточной Европы. Распад ОВД, СЭВ. Образование новых государств на 

постсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. Распад Югославии и 

война на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие 

восточноевропейских государств в XXI в. (экономика, политика, 

внешнеполитическая ориентация, участие в интеграционных процессах). 

2. Страны Азии, Африки во второй половине XX - начале XXI вв.: 

проблемы и пути модернизации. 
Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и 

Африки. 

2.1. Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. 

Освободительная борьба и провозглашение национальных государств в 

регионе. Китай: провозглашение республики; социалистический эксперимент; 

Мао Цзэдун и маоизм; экономические реформы конца 1970-х - 1980-х гг. и их 

последствия; современное развитие. Разделение Вьетнама и Кореи на 

государства с разным общественно-политическим строем. Индия: 

провозглашение независимости; курс Неру; внутренняя и внешняя политика 

современного индийского государства. 

Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от 

поражения к лидерству. Восстановление суверенитета страны. Японское 

«экономическое чудо». Новые индустриальные страны (Сингапур, Южная 

Корея). 

2.2. Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: 

политическое развитие, достижения и проблемы модернизации. Иран: реформы 

1960-1970-х гг.; исламская революция. Афганистан: смена политических 

режимов, роль внешних сил. 

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в 

Северной Африке. Палестинская проблема. Создание государства Израиль. 
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Египет: выбор пути развития; внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. 

Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. 

Политическое развитие арабских стран в конце XX - начале XXI в. «Арабская 

весна» и смена политических режимов в начале 2010-х гг. Гражданская война в 

Сирии. 

2.3. Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения 

независимости («год Африки», 1970-1980-е гг.). Выбор путей развития. 

Попытки утверждения демократических режимов и возникновение диктатур. 

Организация Африканского единства. Система апартеида на юге Африки и ее 

падение. Сепаратизм. Гражданские войны и этнические конфликты в Африке. 

3. Страны Латинской Америки во второй половине XX - начале XXI 

вв. 
Положение стран Латинской Америки в середине XX в.: проблемы 

внутреннего развития, влияние США. Аграрные реформы и 

импортозамещающая индустриализация. Националреформизм. Революция на 

Кубе. Диктатуры и демократизация в странах Латинской Америки. Революции 

конца 1960-х - 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). «Левый поворот» в конце 

XX в. 

4. Международные отношения во второй половине XX - начале XXI 

вв. Основные этапы развития международных отношений во второй половине 

1940-х - 2020-х гг. Международные кризисы и региональные конфликты в годы 

холодной войны (Берлинские кризисы, Корейская война, войны в Индокитае, 

Суэцкий кризис, Карибский (Кубинский) кризис. Создание Движения 

неприсоединения. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х - первой 

половине 1970-х гг. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

Договор о нераспространении ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. 

и ввод войск государств - участников ОВД в Чехословакию. Урегулирование 

германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, четырехстороннее 

соглашение по Западному Берлину). Договоры об ограничении стратегических 

вооружений (ОСВ). Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(Хельсинки, 1975 г.). 

Ввод советских войск в Афганистан (1979 г.). Возвращение к политике 

холодной войны. Наращивание стратегических вооружений. Американский 

проект СОИ. Провозглашение советской концепции нового политического 

мышления в 1980-х гг. Революции 1989-1991 гг. в странах Центральной и 

Восточной Европы, их внешнеполитические последствия. Распад СССР и 

восточного блока. Российская Федерация - правопреемник СССР на 

международной арене. Образование СНГ. 

Международные отношения в конце XX - начале XXI в. От биполярного к 

многополюсному миру. Региональная и межрегиональная интеграция. Россия в 

современном мире: восстановление лидирующих позиций, отстаивание 

национальных интересов. Усиление позиций Китая на международной арене. 

Военные конфликты. Международный терроризм. Мировое сообщество и роль 
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России в противостоянии угрозам и вызовам в начале XX в. 

5. Развитие науки и культуры во второй половине XX - начале XXI 

вв. 
Развитие науки во второй половине XX - начале XXI в. (ядерная физика, 

химия, биология, медицина). Научно-техническая революция. Использование 

ядерной энергии в мирных целях. Достижения в области космонавтики (СССР, 

США). Развитие электротехники и робототехники. Информационная 

революция. Интернет. 

Течения и стили в художественной культуре второй половины XX - 

начала XXI в.: от модернизма к постмодернизму. Литература. Живопись. 

Архитектура: новые технологии, концепции, художественные решения. Дизайн. 

Кинематограф. Музыка: развитие традиций и авангардные течения. Джаз. Рок-

музыка. Массовая культура. Молодежная культура. 

6. Современный мир. 
Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение 

ядерного оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема 

беженцев. Эпидемии в современном мире. 

7. Обобщение. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1945-2022 ГГ. 

Введение. 

1. СССР в 1945-1991 гг. 
1.1. СССР в 1945-1953 гг. 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. 

Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост 

беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. 

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 

индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. 

Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский атомный проект, 

его успехи и значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 

потребительском рынке. Колхозный рынок. Голод 1946-1947 гг. Денежная 

реформа и отмена карточной системы (1947 г.). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной 

системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление 

идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». 

Борьба с космополитизмом. «Дело врачей». 

Сохранение трудового законодательства военного времени на период 

восстановления разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные 

регионы: проблемы взаимоотношений. 

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. 

Доктрина Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. 

Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами 

народной демократии. Создание Совета экономической взаимопомощи. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание по инициативе 
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СССР Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

1.2. СССР в середине 1950-х - первой половине 1960-х гг. 

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. 

Борьба за власть в советском руководстве. Переход политического 

лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления оттепели в политике, 

экономике, культурной сфере. XX съезд партии и разоблачение культа 

личности Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Начало 

реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение 

политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности 

национальной политики. Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение 

общественной атмосферы. Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, 

живопись: новые тенденции. Образование и наука. Приоткрытие железного 

занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные 

формы досуга. Неофициальная культура. Хрущев и интеллигенция. 

Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и 

тамиздат. 

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 

Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение 

целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский 

секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения 

космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю. А. Гагарина 

и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Влияние НТР на 

перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления 

к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной 

и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 

Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы 

рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность 

научного и инженерного труда. 

XXII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. 

Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. 

Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа системы 

образования. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. Рост 

доходов населения и дефицит товаров народного потребления. 

Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военно-

политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания 

(Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Распад колониальных систем и 

борьба за влияние в странах третьего мира. 

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис 

доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева. 

1.3. Советское государство и общество в середине 1960-х - начале 1980-х 
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гг. 

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

курса. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. 

Новые ориентиры аграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция 

СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. 

Замедление темпов развития. Новые попытки реформирования экономики. 

Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. 

Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и 

технические приоритеты. Создание топливно-энергетического комплекса 

(ТЭК). 

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. 

Миграция населения в крупные города и проблема неперспективных деревень. 

Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных 

слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. 

Общественные настроения. Потребительские тенденции в советском обществе. 

Дефицит и очереди. 

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 

1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское 

кино. 

Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и другие). 

Диссидентский вызов. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и 

самиздат. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. Холодная война и мировые 

конфликты. Пражская весна и снижение международного авторитета СССР. 

Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика разрядки. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. 

Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в 

Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. 

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

1.4. Политика перестройки. Распад СССР (1985-1991 гг.). 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные 

последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на 

реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. 

Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 

государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности. Принятие закона о приватизации государственных 

предприятий. 

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской 

активности населения. Либерализация цензуры. Общественные настроения и 

дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Вторая волна 

десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение 
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к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. 

Новое мышление М.С. Горбачева. Изменения в советской внешней 

политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации 

Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских 

войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение холодной войны. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция 

КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды 

народныхдепутатов - высший орган государственной власти. I съезд народных 

депута тов СССР и его значение. Демократы первой волны, их лидеры и 

программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Обострение межнационального противостояния: 

Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиции республиканских 

лидеров и национальных элит. 

Последний этап перестройки: 1990-1991 гг. Отмена 6-й статьи 

Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии 

РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Противостояние 

союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание М.С. 

Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. 

Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация 

о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза 

ССР. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного 

договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР. 

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический 

фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Введение карточной 

системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, 

трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов. 

Разработка союзным и российским руководством программ перехода к 

рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное 

движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и 

защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад 

структур КПСС. Оформление фактического распада СССР. Беловежские и 

Алма-Атинские соглашения, создание Содружества Независимых Государств 

(СНГ). 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник 

СССР на международной арене. 

1.5. Наш край в 1945-1991 гг. 

1.6. Обобщение. 

2. Российская Федерация в 1992-2022 гг. 
2.1. Становление новой России (1992-1999 гг.). 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 
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Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных 

экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». 

Ваучерная приватизация. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного 

уровня населения. Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. Рост 

недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 

экономической ситуации. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка 

Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического 

кризиса. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Всенародное 

голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация 

Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие 

Конституции России 1993 г. и ее значение. Становление российского 

парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного 

государства. Утверждение государственной символики. 

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 

1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992 г.) и отдельных 

соглашений центра с республиками. Взаимоотношения центра и субъектов 

Федерации. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль 

иностранных займов. Тенденции деиндустриализации и увеличения 

зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Ситуация в 

российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта 

продовольствия. Финансовые пирамиды. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода средств 

массовой информации (далее - СМИ). Свобода предпринимательской 

деятельности. Возможность выезда за рубеж. Кризис образования и науки. 

Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. 

Безработица и детская беспризорность. Проблемы русскоязычного населения в 

бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия - правопреемник СССР на 

международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Россия на постсоветском 

пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое 

сотрудничество в рамках СНГ. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. 

Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и 

платформы. Кризис центральной власти. Обострение ситуации на Северном 

Кавказе. Вторжение террористических группировок в Дагестан. Добровольная 

отставка Б.Н. Ельцина. 

2.2. Россия в XXI в.: вызовы времени и задачи модернизации. 

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность 

Президента В.В. Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления 

негативных последствий 1990-х гг. Основные направления внутренней и 

внешней политики. Федерализм и сепаратизм. Создание Федеральных округов. 
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Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение 

властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза и борьба с 

ней. Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Построение вертикали 

власти и гражданское общество. Военная реформа. 

Экономический подъем 1999-2007 гг. и кризис 2008 г. Структура 

экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. 

Крупнейшие инфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе 

мировой рыночной экономики. Начало (2005 г.) и продолжение (2018 г.) 

реализации приоритетных национальных проектов. 

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные 

направления внешней и внутренней политики. Проблема стабильности и 

преемственности власти. 

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. и 

переизбрание на новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и 

реализация инфраструктурных проектов в Крыму (строительство Крымского 

моста, трассы «Таврида» и других). Начало конституционной реформы (2020 

г.). 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная 

политика. Основные принципы и направления государственной социальной 

политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование 

образования, культуры, науки и его результаты. Начало конституционной 

реформы. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции 

депопуляции. Государственные программы демографического возрождения 

России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. 

Пропаганда спорта и здорового образа жизни и их результаты. XXII 

Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014 г.), успехи 

российских спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для 

российского спорта. Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа 

России миру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень 

жизни и размеры доходов разных слоев населения. Постановка государством 

вопроса о социальной ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. 

Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, 

компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. Военно-

патриотические движения. Марш «Бессмертный полк». Празднование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне (2020). 

Внешняя политика в конце XX - начале XXI вв. Утверждение новой 

Концепции внешней политики Российской Федерации (2000 г.) и ее реализация. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных 

отношениях. Современная концепция российской внешней политики. Участие в 

международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных 

конфликтов. Оказание помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом 

и в преодолении внутриполитического кризиса (с 2015 г.). Приближение 
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военной инфраструктуры НАТО к российским границам и ответные меры. 

Односторонний выход США из международных соглашений по контролю над 

вооружениями и последствия для России. Создание Россией нового 

высокоточного оружия и реакция в мире. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство 

России и Беларуси. Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе 

(ЕврАзЭС). Миротворческие миссии России. Приднестровье. Россия в условиях 

нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 г. (операция по принуждению 

Грузии к миру). Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет 

Европы. Сотрудничество России со странами ШОС (Шанхайской организации 

сотрудничества) и БРИКС. Деятельность «Большой двадцатки». 

Дальневосточное и другие направления политики России. Сланцевая 

революция в США и борьба за передел мирового нефтегазового рынка. 

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. 

Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией и его международные 

последствия. Минские соглашения по Донбассу и гуманитарная поддержка 

Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики 

(ЛНР). Специальная военная операция (2022). Введение США и их союзниками 

политических и экономических санкций против России и их последствия. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи 

зарубежным странам. Мир и процессы глобализации в новых условиях. 

Международный нефтяной кризис 2020 г. и его последствия. Россия в 

современном мире. 

Религия, наука и культура России в конце XX - начале XXI вв. 

Повышение общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация 

культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Модернизация 

образовательной системы. Основные достижения российских ученых и 

недостаточная востребованность результатов их научной деятельности. 

Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Особенности 

развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, 

театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая 

культура. 

2.3. Наш край в 1992-2022 гг. 

3. Итоговое обобщение. 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) НА 

УРОВНЕ СОО. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

1) в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в 

российской истории традиций гражданского служения Отечеству; 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; осознание исторического 

значения конституционного развития России, своих конституционных прав и 
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обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие традиционных 

национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей; готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; готовность вести совместную деятельность в 

интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в 

образовательной организации; умение взаимодействовать с социальными 

институтами в соответствии с их функциями и назначением; готовность к 

гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) в сфере патриотического воспитания:  
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; ценностное отношение к государственным 

символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям 

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

труде; идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

3) в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление 

и принятие сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся 

духовно-нравственных ценностей российского народа; сформированность 

нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать 

ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современного 

российского общества; понимание значения личного вклада в построение 

устойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям, 

представителям старших поколений, осознание значения создания семьи на 

основе принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России; 

4) в сфере эстетического воспитания: представление об исторически 

сложившемся культурном многообразии своей страны и мира; способность 

воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; осознание 

значимости для личности и общества наследия отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

эстетическое отношение к миру, современной культуре, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

5) в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и 

необходимости ее сохранения (в т.ч. на основе примеров из истории); 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития 

человека в исторических обществах и в современную эпоху; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

6) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории 

значения трудовой деятельности как источника развития человека и общества; 



 

116 

 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; 

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных 

профессий; формирование интереса к различным сферам профессиональной 

деятельности; готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; мотивация и способность к 

образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического 

опыта взаимодействия людей с природной средой, его позитивных и 

негативных проявлений; сформированность экологической культуры, 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей природной и социальной среде; 

8) в понимании ценности научного познания: сформированность 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о 

социальном и нравственном опыте предшествующих поколений; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; овладение основными 

навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, 

готовность к осуществлению учебной проектно-исследовательской 

деятельности в сфере истории; 

9) в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: 
развитие самосознания (включая способность осознавать на примерах 

исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать 

свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных 

исторических ситуациях); саморегулирования, включающего самоконтроль, 

умение принимать ответственность за свое поведение, способность 

адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к 

достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, 

исходя из своих возможностей; эмпатии (способность понимать другого 

человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах); социальных навыков 

(способность выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, 

регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и 

мнений других участников общения). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения истории на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные УУД, 

коммуникативные УУД, регулятивные УУД, совместная деятельность. 

Познавательные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 
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действия как часть познавательных УУД:  

- 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных УУД: 

- определять познавательную задачу; 

- намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического 

материала, объекта; 

- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, 

основными процедурами исторического познания; 

- систематизировать и обобщать исторические факты (в т.ч. в форме 

таблиц, схем); 

- выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать 

причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего; сравнивать 

события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие черты 

и различия; 

- формулировать и обосновывать выводы; 

- соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием; 

определять новизну и обоснованность полученного результата; представлять 

результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и другие); 

- объяснять сферу применения и значение проведенного учебного 

исследования в современном общественном контексте. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть познавательных УУД: 

- осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации 

(учебники, исторические источники, научно-популярная литература, интернет- 

ресурсы и другие) - извлекать, сопоставлять, систематизировать и 

интерпретировать информацию; 

- различать виды источников исторической информации; высказывать 

суждение о достоверности и значении информации источника (по 

предложенным или самостоятельно сформулированным критериям); 

- рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия 

их свидетельств; 

- использовать средства современных информационных и 

коммуникационных технологий с соблюдением правовых и этических норм, 
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требований информационной безопасности; 

- создавать тексты в различных форматах с учетом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления 

и визуализации. 

Коммуникативные УУД 
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных УУД: 

- представлять особенности взаимодействия людей в исторических 

обществах и современном мире; 

- участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и 

современности, выявляя сходство и различие высказываемых оценок; 

- излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, 

письменном тексте; 

- владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в т.ч. 

межкультурного, в образовательной организации и социальном окружении; 

- аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 

Совместная деятельность 
У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

- осознавать на основе исторических примеров значение совместной 

деятельности людей как эффективного средства достижения поставленных 

целей; 

- планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные 

проекты по истории, в т.ч. 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. 

Регулятивные УУД 
У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных 

УУД: 

- владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной 

работы: выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять план 

действий, определять способ решения, последовательно реализовывать 

намеченный план действий и другие; 

- владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, 

рефлексию и самооценку полученных результатов; вносить коррективы в свою 

работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей; 

- принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны 

в учении, общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего 

поколения; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; признавать свое право и право других на ошибку; вносить 

конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, 

проблем. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне 

среднего общего образования должны обеспечивать: 
1) понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах XX - начала XXI в., знание достижений страны и ее 

народа; умение характеризовать историческое значение Российской революции, 

Гражданской войны, новой экономической политики, индустриализации и 

коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решающую 

роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-

технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий 

распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, 

воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и 

других важнейших событий XX - начала XXI в.; особенности развития 

культуры народов СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой 

Отечественной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в 

социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в XX - 

начале XXI в.; 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной 

форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, 

истории России и всемирной истории XX - начала XXI вв. и их участников, 

образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и 

обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием 

фактического материала, в т.ч., 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, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать 

их итоги; соотносить события истории родного края и истории России в XX - 

начале XXI вв.; определять современников исторических событий истории 

России и человечества в целом в XX - начале XXI вв.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 

вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран XX - 

начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную 

информацию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации по истории России и 

зарубежных стран XX - начала XXI вв. в справочной литературе, сети 

Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; 

оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 
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соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в т.ч. исторические карты/ схемы, по истории России и 

зарубежных стран XX - начала XXI вв.; сопоставлять информацию, 

представленную в различных источниках; формализовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления 

учебных проектов по новейшей истории, в т.ч. - на региональном материале (с 

использованием ресурсов библиотек, музеев и других); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей 

современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление 

уважения к историческому наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления 

подвига народа при защите Отечества, готовность давать отпор 

фальсификациям российской истории; 

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

мира в XX - начале XXI вв.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной 

истории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения 

истории на уровне среднего общего образования является усвоение 

обучающимися знаний и формирование умений, которые составляют структуру 

предметного результата. 

Формирование умений, составляющих структуру предметных 

результатов, происходит на учебном материале, изучаемом в 10-11 классах с 

учётом того, что достижения предметных результатов предполагает не только 

обращение к истории России и всемирной истории XX - начала XXI вв., но и к 

важнейшим событиям, явлениям, процессам истории нашей страны с 

древнейших времен до начала XX в. При планировании уроков истории 

предусмотрено повторение изученных ранее исторических событий, явлений, 

процессов, деятельности исторических личностей России, связанных с 

актуальным историческим материалом урока. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ БАЗОВОГО УЧЕБНОГО КУРСА «ИСТОРИЯ РОССИИ»: 
1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. 

Власть, общество, экономика, культура. Предпосылки революции; 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. 

Первые преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. 

Политика «военного коммунизма». Общество, культура в годы революций и 

Гражданской войны; 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». 

Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первые 

пятилетки. Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. 
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Укрепление обороноспособности; 

4) Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: причины, силы сторон, 

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

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

оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия 

Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую 

Победу. Защита памяти о Великой Победе; 

5) СССР в 1945-1991 гг. Экономические развитие и реформы. 

Политическая система «развитого социализма». Развитие науки, образования, 

культуры. Холодная война и внешняя политика. СССР и мировая 

социалистическая система. Причины распада Советского Союза; 

6) Российская Федерация в 1992-2022 гг. Становление новой России. 

Возрождение Российской Федерации как великой державы в XXI в. 

Экономическая и социальная модернизация. Культурное пространство и 

повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с 

Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в 

современном мире. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ БАЗОВОГО УЧЕБНОГО КУРСА «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ»: 
1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: 

причины, участники, основные события, результаты. Власть и общество; 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-

Вашингтонская система. Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее 

проявления в различных странах. «Новый курс» в США. Германский нацизм. 

Народный фронт. Политика «умиротворения агрессора». Культурное развитие; 

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, 

итоги; 

4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу; 

5) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система 

социализма. Экономические и политические изменения в странах Запада. 

Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской 

Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и 

информационное общество. Современный мир: глобализация и деглобализация. 

Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему. 

11 КЛАСС 
1. Понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах 1945-2022 гг., знание достижений страны и ее 

народа; умение характеризовать историческое значение советских научно-

технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий 

распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, 

воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и 

других важнейших событий 1945-2022 гг.; особенности развития культуры 

народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано 
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с усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов 

истории России 1945-2022 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 1945-2022 гг., 

объяснять их особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 

наиболее значительных событий, явлений, процессов истории России 1945-

2022 гг., их значение для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1945-2022 гг., 

выявлять попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять 

попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими 

событиями, явлениями, процессами истории России 1945-2022 гг. 

2. Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в 

социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в 1945-

2022 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при 

комплексном использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме 

знаний об исторической личности, обучающиеся должны осознать величие 

личности человека, влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1945-

2022 гг., события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, 

процессов истории России 1945-2022 гг., оценивать значение их деятельности 

для истории нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1945-2022 гг., в 

которых участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 

деятельности исторических личностей. 

3. Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной 

форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, 

истории России и всемирной истории 1945-2022 гг. и их участников, образа 

жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и 

обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием 

фактического материала, в т.ч., используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и 
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терминов из истории России, и всемирной истории 1945-2022 гг., привлекая 

учебные тексты и (или) дополнительные источники информации; корректно 

использовать исторические понятия и термины в устной речи, при подготовке 

конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый 

рассказ (описание) о ключевых событиях родного края, истории России и 

всемирной истории 1945-2022 гг. с использованием контекстной информации, 

представленной в исторических источниках, учебной, художественной и 

научно-популярной литературе, визуальных материалах и другие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с 

описанием и оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни 

людей в России и других странах в 1945-2022 гг., анализируя изменения, 

происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры 1945-2022 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их 

создания, называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, 

особенности технических и художественных приемов создания памятников 

культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической 

информации из истории России и всемирной истории 1945-2022 гг. в форме 

сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое 

отношение к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям 

истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования 

своей позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть 

использованы для подтверждения/опровержения какой-либо оценки 

исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) 

собственной или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из 

истории России и всемирной истории 1945-2022 гг.; сравнивать предложенную 

аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию. 

4. Умение выявлять существенные черты исторических событий, 

явлений, процессов 1945-2022 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 1945-2022 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России и 

зарубежных стран 1945-2022 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, 

описания и объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 
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определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим 

процессам, типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных 

стран 1945-2022 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности 

(корректности) сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических 

деятелей истории России и зарубежных стран в 1945-2022 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды 

исторических деятелей истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг. по 

самостоятельно определенным критериям; на основе сравнения самостоятельно 

делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические 

аналогии. 

5. Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать 

их итоги; соотносить события истории родного края и истории России в 1945-

2022 гг.; определять современников исторических событий истории России и 

человечества в целом в 1945-2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 

1945-2022 гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, 

последствия, указывать итоги, значение исторических событий, явлений, 

процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи между историческими событиями, явлениями, процессами на основе 

анализа исторической ситуации/информации из истории России и зарубежных 

стран 1945-2022 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и 

последствиях исторических событий, явлений, процессов истории России и 

зарубежных стран 1945-2022 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно- 

следственных, пространственно-временных связей исторических событий, 

явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных 

стран 1945-2022 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов 

истории России и человечества в целом 1945-2022 гг. 

6. Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 

вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 1945-

2022 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим 

периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию 

при работе с историческими источниками. 
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Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России 

и всемирной истории 1945-2022 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории 

России и зарубежных стран 1945-2022 гг., время и место его создания, события, 

явления, процессы, о которых идет речь и другие, соотносить информацию 

письменного источника с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном 

историческом источнике, характерные признаки описываемых событий, 

явлений, процессов по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и 

зарубежных стран 1945-2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора 

документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1945-2022 гг. с учебным текстом, другими источниками 

исторической информации (в т.ч. исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных 

исторических источников по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг., 

делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации 

дискуссионных точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника 

(определять утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную 

основу и технику создания, размер, надписи и другие; соотносить 

вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится и 

другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный 

исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических 

источников по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг. (определять 

авторство, время создания, события, связанные с историческими источниками); 

используя контекстную информацию, описывать визуальный и 

аудиовизуальный исторический источник. 

7. Умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации по истории России и 

зарубежных стран 1945-2022 гг. в справочной литературе, сети Интернет, 

средствах массовой информации для решения познавательных задач; оценивать 

полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия 

исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске 

исторической информации; 



 

126 

 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических 

источников, необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории 

России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные 

визуальные источники исторической информации, иллюстрирующие 

сущностные признаки исторических событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, 

необходимой дляанализа исторических событий, процессов, явлений истории 

России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность 

информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

8. Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в т.ч. исторические карты (схемы), по истории России и 

зарубежных стран 1945-2022 гг.; сопоставлять информацию, представленную в 

различных источниках; формализовать историческую информацию в виде 

таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления 

проектной деятельности в форме разработки и представления учебных 

проектов по новейшей истории, в т.ч. на региональном материале (с 

использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом 

источнике исторической информации, характерные признаки описываемых 

событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1945-2022 

гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической 

информации по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг. и составлять 

на его основе план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные 

условными знаками, характеризовать историческое пространство 

(географические объекты, территории расселения народов, государства, места 

расположения памятников культуры и другие), изучаемые события, явления, 

процессы истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой 

и рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или 

более исторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран 

1945-2022 гг.; оформлять результаты анализа исторической карты/схемы в виде 

таблицы, схемы; делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории 

России и зарубежных стран 1945-2022 гг., проводить сравнение исторических 

объектов (размеры территорий стран, расстояния и другое), социально- 

экономических и геополитических условий существования государств, 

народов, делать выводы; 
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сопоставлять информацию, представленную на исторической карте 

(схеме) по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг., с информацией из 

аутентичных исторических источников и источников исторической 

информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные 

источники исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и 

статистической информации по истории России и зарубежных стран 1945-2022 

гг. проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов истории 

России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по 

истории России и зарубежных стран 1945-2022 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 1945-2022 гг., в т.ч. 

на региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и 

других. 

9. Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей 

современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление 

уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает 

использование методов обучения и воспитания. Основой достижения 

результата является понимание обучающимися особенностей развития нашей 

страны как многонационального государства, важности уважения и 

взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и 

историко-культурного развития России как многонационального государства, 

знакомство с культурой, традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов 

нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих 

целей в деле политического, социально-экономического и культурного 

развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, важность учета в общении 

традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном 

проблемам, связанным с историей России и зарубежных стран 1945-2022 гг., 

создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 
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направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета. 

10. Умение защищать историческую правду, не допускать умаления 

подвига народа при защите Отечества, готовность давать отпор 

фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой 

Отечественной войны, значение достижений народов нашей страны в других 

важнейших событиях, процессах истории России и зарубежных стран 1945-

2022 гг., 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 - 2022 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1945-2022 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. 

11. Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и 

мира в 1945-2022 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной 

истории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

По учебному курсу «История России»: 

СССР в 1945-1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая 

система «развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. 

Холодная война и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая 

система. Причины распада Советского Союза; 

Российская Федерация в 1992-2022 гг. Становление новой России. 

Возрождение Российской Федерации как великой державы в XXI в. 

Экономическая и социальная модернизация. Культурное пространство и 

повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с 

Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в 

современном мире. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 

Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система 

социализма. Экономические и политические изменения в странах Запада; 

Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и 

Латинской Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и 

информационное общество; 

Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический 

кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 
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указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и 

всеобщей истории 1945-2022 гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории 1945-2022 гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и 

всеобщей истории 1945-2022 гг., делать выводы о тенденциях развития своей 

страны и других стран в данный период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и 

последствия важнейших исторических событий, явлений, процессов истории 

России 1945-2022 гг. 
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2.1.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ЭКОНОМИКА» (УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ) 

Рабочая программа по учебному предмету «Экономика» (углублённый 

уровень) (предметная область «Общественно-научные предметы») (далее 

соответственно - программа по экономике, экономика) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по обществознанию. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

экономики, характеристику психологических предпосылок к его изучению 

обучающимися, место в структуре учебного 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 экономике включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося 

за каждый год обучения. 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный предмет «Экономика» знакомит обучающихся с 

экономическими понятиями, с комплексом знаний по экономике, минимально 

необходимых современному человеку России. Учебный предмет «Экономика» 

является интегрированным, включает достижения различных наук 

(обществознания, математики, истории, правоведения, социологии), что 

позволяет обучающимся освоить ключевые компетенции, необходимые для 

социализации в экономической сфере. 

Экономическое образование помогает понимать исторические и 

современные социально-экономические процессы и вносит вклад в 

формирование компетенций, необходимых современному человеку для 

продолжения образования, а также в освоение навыков для будущей работы в 

экономической сфере (при изучении предмета на углубленном уровне). 

Программа составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала,  

Задачами реализации примерной программы учебного предмета 

«Экономика» для углубленного уровня среднего общего образования 

являются: 

– формирование у обучающихся представлений об экономической 

науке как системе теоретических и прикладных наук; особенностях ее 

методологии и применимости экономического анализа в других социальных 

науках; понимание эволюции и сущности основных направлений современной 

экономической науки; 
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– овладение системными экономическими знаниями, включая 

современные научные методы познания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 

– овладение приемами работы со статистической, фактической и 

аналитической экономической информацией; умение самостоятельно 

анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и 

прикладных задач; 

– умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 

политики государства; 

– формирование системы знаний об институциональных 

преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной системе, о 

динамике основных макроэкономических показателей и современной ситуации 

в экономике России. 

Место учебного предмета «Экономика» (углубленный уровень) в 

учебном плане 
Учебный предмет «Экономика» (углубленный уровень) входит в 

предметную область «Общественные науки». 

 в 11 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЭКОНОМИКА»  

Основные концепции экономики 

Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические 

блага. Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. 

Факторы производства и факторные доходы. Выгоды обмена. Абсолютные и 

сравнительные преимущества. Типы экономических систем.  

Микроэкономика 

Рациональный потребитель. Полезность и потребительский выбор. 

Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники семейных доходов. 

Реальные и номинальные доходы семьи. Основные виды расходов семьи. 

Потребительский кредит. Ипотечный кредит.  

Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, 

индивидуальный и рыночный спрос. Товары Гиффена. Факторы спроса. 

Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Нормальные 

блага, товары первой необходимости и товары роскоши. Заменяющие и 

дополняющие товары, перекрестная эластичность спроса. Предложение, 

величина предложения, закон предложения, индивидуальное и рыночное 

предложение. Факторы предложения. Эластичность предложения. Рыночное 

равновесие, равновесная цена. 

Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по 

российскому законодательству. Франчайзинг. Экономические и бухгалтерские 

затраты и прибыль. Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный 

продукт переменного фактора производства. Закон убывающей отдачи. 

Амортизационные отчисления. Необратимые издержки. Постоянные и 

переменные издержки. Средние и предельные переменные издержки. Эффект 
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масштаба. Предельные издержки и предельная выручка фирмы. Максимизация 

прибыли. 

Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники 

финансирования бизнеса. Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. Финансовые 

институты. Страховые услуги. Основные принципы менеджмента. Основные 

элементы маркетинга. Реклама. Бизнес-план. 

Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды 

монополий. Ценовая дискриминация. Монополистическая конкуренция. 

Олигополия. Монопсония. Политика защиты и антимонопольное 

законодательство. 

Рынки факторов производства. Производный спрос. Рынок труда. Спрос 

фирмы на труд. Предложение труда для отдельной фирмы. Минимальная 

оплата труда. Дискриминация на рынке труда. Роль профсоюзов. Рынки земли. 

Экономическая рента. Рынок капитала. Дисконтирование. 

Макроэкономика 

Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние 

эффекты. Распределение доходов. Измерение неравенства доходов. 

Государственный бюджет и государственный долг. Налоги. Фискальная 

политика государства. Монетарная политика Банка России. 

Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе 

национальных счетов. ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Совокупный спрос 

и совокупное предложение. 

Деньги. Денежные агрегаты. Основы денежной политики. Банки и 

банковская система. 

Инфляция и дефляция; виды инфляции. Причины инфляции. Последствия 

инфляции. Безработица. Государственная политика в области занятости. 

Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы 

экономического роста. Экономические циклы. 

Международная экономика 

Международная торговля. Государственная политика в области 

международной торговли. Обменный курс валюты. Валютный рынок. 

Международные финансы. Мировая валютная система. Международные 

расчеты. Платежный баланс. Международные экономические организации. 

Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики 

России. 

Основные концепции экономики 

Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические 

блага. Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. 

Факторы производства и факторные доходы. Выгоды обмена. Абсолютные и 

сравнительные преимущества. Типы экономических систем.  

Микроэкономика 

Рациональный потребитель. Полезность и потребительский выбор. 

Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники семейных доходов. 
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Реальные и номинальные доходы семьи. Основные виды расходов семьи. 

Потребительский кредит. Ипотечный кредит.  

Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, 

индивидуальный и рыночный спрос. Товары Гиффена. Факторы спроса. 

Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Нормальные 

блага, товары первой необходимости и товары роскоши. Заменяющие и 

дополняющие товары, перекрестная эластичность спроса. Предложение, 

величина предложения, закон предложения, индивидуальное и рыночное 

предложение. Факторы предложения. Эластичность предложения. Рыночное 

равновесие, равновесная цена. 

Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по 

российскому законодательству. Франчайзинг. Экономические и бухгалтерские 

затраты и прибыль. Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный 

продукт переменного фактора производства. Закон убывающей отдачи. 

Амортизационные отчисления. Необратимые издержки. Постоянные и 

переменные издержки. Средние и предельные переменные издержки. Эффект 

масштаба. Предельные издержки и предельная выручка фирмы. Максимизация 

прибыли. 

Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники 

финансирования бизнеса. Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. Финансовые 

институты. Страховые услуги. Основные принципы менеджмента. Основные 

элементы маркетинга. Реклама. Бизнес-план. 

Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды 

монополий. Ценовая дискриминация. Монополистическая конкуренция. 

Олигополия. Монопсония. Политика защиты и антимонопольное 

законодательство. 

Рынки факторов производства. Производный спрос. Рынок труда. Спрос 

фирмы на труд. Предложение труда для отдельной фирмы. Минимальная 

оплата труда. Дискриминация на рынке труда. Роль профсоюзов. Рынки земли. 

Экономическая рента. Рынок капитала. Дисконтирование. 

Макроэкономика 

Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние 

эффекты. Распределение доходов. Измерение неравенства доходов. 

Государственный бюджет и государственный долг. Налоги. Фискальная 

политика государства. Монетарная политика Банка России. 

Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе 

национальных счетов. ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Совокупный спрос 

и совокупное предложение. 

Деньги. Денежные агрегаты. Основы денежной политики. Банки и 

банковская система. 

Инфляция и дефляция; виды инфляции. Причины инфляции. Последствия 

инфляции. Безработица. Государственная политика в области занятости. 

Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы 

экономического роста. Экономические циклы. 
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Международная экономика 

Международная торговля. Государственная политика в области 

международной торговли. Обменный курс валюты. Валютный рынок. 

Международные финансы. Мировая валютная система. Международные 

расчеты. Платежный баланс. Международные экономические организации. 

Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики 

России. 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ НА УРОВНЕ СОО 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты программы по экономике на уровне среднего 

общего образования отражают готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, 

системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности. 
В результате изучения экономики на уровне среднего общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

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

ответственного члена российского общества; 

- осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение 

закона и правопорядка; 

- принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей, уважение ценностей иных 

культур, конфессий; 

- готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

- готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских 

организациях; 

- умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с 

их функциями и назначением; 

- готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 
- сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 

- ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 
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- идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

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

- сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

- способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

-осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;  

- ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России; 

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

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

- способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие 

искусства; 

- убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление проявлять качества творческой личности; 

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

ответственного отношения к своему здоровью, потребность в физическом 

совершенствовании; 

- активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

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

готовность к активной социально направленной деятельности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

- интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

- мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному 

росту, к учёту общественных потребностей при предстоящем выборе сферы 

деятельности; 

- готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; 

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

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

- планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества, активное неприятие 
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действий, приносящих вред окружающей среде; 

- умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

- расширение опыта деятельности экологической направленности; 

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

уровню развития науки, включая социальные науки, и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

- совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

- языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка 

социально-экономической и политической коммуникации; 

- осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

- мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на 

протяжении всей жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы среднего общего образования у обучающихся совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

- самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 

быть уверенным в себе в межличностном взаимодействии и при принятии 

решений; 

- саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

- внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 

возможностей; 

- готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, 

осваивать типичные социальные роли; 

- эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к 

сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения 

с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения экономики на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные УУД, 

коммуникативные УУД, регулятивные УУД, совместная деятельность. 

Познавательные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 
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действия как часть познавательных УУД: 

- самостоятельно формулировать и актуализировать социальную 

проблему, рассматривать её разносторонне; 

- устанавливать существенные признаки или основания для сравнения, 

классификации и обобщения социальных объектов, явлений и процессов, 

- определять критерии типологизации; 

- определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения, выявлять связь мотивов, интересов и целей деятельности; 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

социальных явлениях и процессах, прогнозировать возможные пути 

разрешения противоречий; 

- разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

ресурсов и возможных рисков; 

- вносить коррективы в деятельность, отбирать способы деятельности, 

отвечающие её целям, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- развивать креативное мышление при решении учебно-познавательных, 

жизненных проблем, при выполнении социальных проектов. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных УУД: 

- развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыки разрешения проблем; проявлять способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания, включая специфические методы социального 

познания; 

- осуществлять в различных видах деятельность по получению нового 

знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебных ситуациях, в т.ч. при создании учебных и социальных проектов; 

- формировать научный тип мышления, применять научную 

терминологию, ключевые понятия и методы; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

- выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и 

процессов и актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать 

параметры и критерии решения; 

- анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, 

критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых 

условиях; 

- оценивать новые ситуации, возникающие в процессе познания 

социальных объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретённый 

опыт; 
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- уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и 

процессах в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

- уметь интегрировать знания из разных предметных областей, комплекса 

социальных наук, учебных и внеучебных источников информации; 

- выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть познавательных УУД: 

- владеть навыками получения социальной информации, в т.ч. об основах 

общественных наук и обществе как системе социальных институтов, факторах 

социальной динамики из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления; 

- создавать тексты в различных форматах с учётом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления 

и визуализации, включая статистические данные, графики, таблицы; 

- оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и 

форм представления, в т.ч. полученной из интернет-источников, 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 УУД 
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных УУД: 

- 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. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

часть регулятивных УУД: 

- самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и в жизненных ситуациях, включая область профессионального 

самоопределения; 

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

- давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и 

практической деятельности, в межличностных отношениях; 

- расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений, 

проявлять интерес к социальной проблематике; 

- делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии 

альтернатив, аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за 

принятое решение; 

- оценивать приобретённый опыт; 

- способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в 

разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень. 

Совместная деятельность 
У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

- 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 учебно-исследовательские и социальные проекты, 

оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

- осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Регулятивные УУД 
У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия 

себя и других как часть регулятивных УУД: 

- 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 себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

- учитывать 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 
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В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
Основные концепции экономики 
Определять границы применимости методов экономической теории; 

анализировать проблему альтернативной стоимости; 

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

представлять в виде инфографики кривую производственных 

возможностей и характеризовать ее; 

иллюстрировать примерами факторы производства; 

характеризовать типы экономических систем; 

различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках 

производства. 

Микроэкономика 
Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

строить личный финансовый план; 

анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и 

покупателей; 

принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; 

анализировать собственное потребительское поведение; 

определять роль кредита в современной экономике; 

применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы 

спроса и предложения; 

определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос 

и предложение; 

приводить примеры товаров Гиффена; 

объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

объяснять и отличать организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; 

приводить примеры российских предприятий разных организационно-

правовых форм; 

объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его 

применения; 

различать и представлять посредством инфографики виды издержек 

производства; 

анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для 

экономики государства; 

объяснять социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

сравнивать виды ценных бумаг; 

анализировать страховые услуги; 
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определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

определять место маркетинга в деятельности организации; 

приводить примеры эффективной рекламы; 

разрабатывать бизнес-план; 

сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

называть цели антимонопольной политики государства; 

объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Макроэкономика 
Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной 

экономике; 

характеризовать доходную и расходную части государственного 

бюджета; 

определять основные виды налогов для различных субъектов и 

экономических моделей; 

указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

различать сферы применения различных форм денег; 

определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование 

величины денежной массы; 

объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

приводить примеры, как банки делают деньги; 

приводить примеры различных видов инфляции; 

находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

применять способы анализа индекса потребительских цен; 

характеризовать основные направления антиинфляционной политики 

государства; 

различать виды безработицы; 

находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

определять целесообразность мер государственной политики для 

снижения уровня безработицы; 

приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

Международная экономика 
Объяснять назначение международной торговли; 

анализировать систему регулирования внешней торговли на 

государственном уровне; 

различать экспорт и импорт; 

анализировать курсы мировых валют; 

объяснять влияние международных экономических факторов на 

валютный курс; 

различать виды международных расчетов; 
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анализировать глобальные проблемы международных экономических 

отношений; 

объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом 

развитии общества; 

объяснять особенности современной экономики России. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
Основные концепции экономики 

Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе 

собственные заключения и оценочные суждения; 

анализировать события общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

оценивать происходящие события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

использовать приобретенные знания для решения практических задач, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской 

экономики; 

анализировать экономическую информацию по заданной теме в 

источниках различного типа и источниках, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика 
Применять полученные теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального, правомерного и социально 

одобряемого поведения; 

оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 

микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на 

этой основе собственные заключения и оценочные суждения; 

объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике 

для самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

применять теоретические знания по микроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

договорах по кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

оценивать происходящие события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 
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создавать алгоритмы для совершенствования собственной 

познавательной деятельности творческого и поисково-исследовательского 

характера; 

решать с опорой на полученные знания практические задачи, 

отражающие типичные жизненные ситуации; 

грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 

экономических ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 
Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-

бюджетную политику, используемую государством для стабилизации 

экономики и поддержания устойчивого экономического роста; 

использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных 

макроэкономических задач; 

анализировать события общественной и политической жизни разных 

стран с экономической точки зрения, используя различные источники 

информации; 

осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

оценивать происходящие мировые события и поведение людей с 

экономической точки зрения; 

использовать приобретенные знания для решения практических задач, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской и 

других экономик; 

анализировать динамику основных макроэкономических показателей и 

современной ситуации в экономике России; 

решать с опорой на полученные знания практические задачи, 

отражающие типичные макроэкономические ситуации; 

грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 

экономических ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 

второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации 

из неадаптированных источников; 

аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства. 

Международная экономика 
Работать с материалами средств массовой информации, составлять 

обзоры прессы по международным экономическим проблемам, находить, 

собирать и первично обобщать фактический материал, делая обоснованные 

выводы; 
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анализировать социально значимые проблемы и процессы с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

оценивать происходящие мировые события с экономической точки 

зрения; 

ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, понимать механизм 

взаимовлияния планетарной среды и мировой экономики; 

создавать алгоритмы для совершенствования собственной 

познавательной деятельности творческого и поискового характера; 

решать с опорой на полученные знания практические задачи, 

отражающие типичные жизненные ситуации; 

анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

экономические знания по данному учебному предмету; 

использовать экономические знания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 

владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и 

роли государства в современном мире. 
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2.1.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПРАВО» 

(УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ) 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе 

среднего общего образования, поскольку призвано обеспечить формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям и 

установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции 

в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего 

образования являются научные знания о государстве и праве. Учебный предмет 

«Право» на уровне среднего общего образования многогранно освещает 

проблемы прав человека, порядок функционирования органов государственной 

власти, акцентируя внимание на современных реалиях жизни, что способствует 

формированию у обучающихся правосознания и правовой культуры. 

Изучение учебного предмета «Право» на углубленном уровне 

предполагает ориентировку на получение компетентностей для последующей 

профессиональной деятельности. 

Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования 

опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к 

таким учебным предметам, как «История», «Экономика», что создает 

возможность одновременного изучения тем по указанным учебным предметам.  

Примерная программа учебного предмета «Право» составлена на основе 

модульного принципа построения учебного материала. 

Место учебного предмета «Право» (углублённый уровень)  в учебном 

плане 
Учебный предмет «Право» (углублённый уровень) входит в предметную 

область «Общественные науки».  

в 11 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПРАВО» 

(УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ) 

Теория государства и права 

Теории происхождения государства и права. Признаки государства. 

Теории сущности государства. Внутренние и внешние функции государства. 

Формы государств. Форма правления: монархия и республика. Формы 

государственного устройства: унитарные и федеративные государства. 

Конфедерация. Политический режим: демократический, антидемократический. 

Государственный механизм: структура и принципы. Гражданское общество. 

Правовое государство. Право в объективном и субъективном смысле. Признаки 

права. Функции права. Система права. Предмет правового регулирования. 

Метод правового регулирования. Источники права. Правовые системы (семьи). 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых актов. Действие 

нормативно-правовых актов. Социальные нормы. Структура и классификация 
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правовых норм. Система российского права. Юридическая техника. Формы 

реализации права. Виды и способы толкования права. Субъекты и объекты 

правоотношения. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. 

Юридические факты. Гарантии законности и правопорядка. Правосознание. 

Правовая культура. Правовой нигилизм. Правовое воспитание. Понятие 

коррупции и коррупционных правонарушений. Опасность коррупции для 

гражданина, общества и государства. Антикоррупционные меры, принимаемые 

на государственном уровне. Признаки и виды правонарушений. Юридическая 

ответственность. Презумпция невиновности. 

 Конституционное право 
Конституционное право. Виды конституций. Конституция Российской 

Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. Форма 

государственного устройства Российской Федерации. Источники 

конституционного права Российской Федерации. Гражданство Российской 

Федерации: основания приобретения, принципы, основания прекращения 

гражданства. Права и свободы гражданина Российской Федерации. 

Уполномоченный по правам человека. Конституционные обязанности 

гражданина РФ. Воинская обязанность и альтернативная гражданская служба. 

Система органов государственной власти Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации: правовой статус, функции и полномочия. Виды 

парламентов. Федеральное Собрание Российской Федерации: структура, 

полномочия и функции. Правительство Российской Федерации: порядок 

формирования, области деятельности, структура. Структура судебной системы 

Российской Федерации. Демократические принципы судопроизводства. 

Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской 

Федерации. Система и функции правоохранительных органов Российской 

Федерации. Принципы и виды правотворчества. Законодательный процесс: 

субъекты законодательной инициативы, стадии законодательного процесса в 

Российской Федерации. Избирательное право и избирательный процесс в 

Российской Федерации. Виды и особенности избирательных систем. Стадии 

избирательного процесса. Выборы. Референдум. Система органов местного 

самоуправления. Принципы местного самоуправления. Сферы деятельности 

органов местного самоуправления. 

 Международное право 
Основные принципы и источники международного права. Субъекты 

международного права. Международно-правовое признание. Мирное 

разрешение международных споров. Источники и основания международно-

правовой ответственности. Права человека: сущность, структура, история. 

Классификация прав человека. Право на благоприятную окружающую среду. 

Права ребенка.  Нарушения прав человека. Международные договоры о защите 

прав человека. Международная система защиты прав человека в рамках 

Организации Объединенных Наций. Региональная система защиты прав 

человека. Рассмотрение жалоб в Европейском суде по правам человека. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. 
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Источники и принципы международного гуманитарного права. 

Международный Комитет Красного Креста. Участники вооруженных 

конфликтов: комбатанты и некомбатанты. Защита жертв войны. Защита 

гражданских объектов и культурных ценностей. Запрещенные средства и 

методы ведения военных действий. 

 Основные отрасли российского права 
Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды 

гражданско-правовых отношений. Субъекты гражданских правоотношений. 

Физические лица.  Признаки и виды юридических лиц. Гражданская право- и 

дееспособность. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. Право собственности. Виды правомочий собственника. Формы 

собственности. Обязательственное право. Виды и формы сделок. Условия 

недействительности сделок. Реституция. Гражданско-правовой договор. 

Порядок заключения договора: оферта и акцепт. Наследование. Завещание. 

Страхование и его виды. Формы защиты гражданских прав. Гражданско-

правовая ответственность. Защита прав потребителей. Непреодолимая сила. 

Право на результаты интеллектуальной деятельности: авторские и смежные 

права, патентное право, ноу-хау. Предмет, метод, источники и принципы 

семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений супругов. 

Брачный договор. Условия вступления в брак. Порядок регистрации и 

расторжения брака.  Права и обязанности членов семьи. Лишение родительских 

прав. Ответственность родителей по воспитанию детей. Формы воспитания 

детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление. Опека и 

попечительство. Приемная семья. Источники трудового права. Участники 

трудовых правоотношений: работник и работодатель. Права и обязанности 

работника. Порядок приема на работу. Трудовой договор: признаки, виды, 

порядок заключения и прекращения. Рабочее время и время отдыха. 

Сверхурочная работа. Виды времени отдыха. Заработная плата. Особенности 

правового регулирования труда несовершеннолетних. Трудовые споры. 

Дисциплинарная ответственности. Источники и субъекты административного 

права. Метод административного регулирования. Признаки и виды 

административного правонарушения. Административная ответственность и 

административные наказания. Принципы и источники уголовного права. 

Действие уголовного закона. Признаки, виды и состав преступления. 

Уголовная ответственность. Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Финансовое право. Правовое 

регулирование банковской деятельности. Структура банковской системы РФ. 

Права и обязанности вкладчиков. Источники налогового права. Субъекты и 

объекты налоговых правоотношений. Права и обязанности налогоплательщика. 

Финансовый аудит. Виды налогов. Налоговые правонарушения. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Жилищные правоотношения. 

Образовательное право. Права и обязанности участников образовательного 

процесса. 

 Основы российского судопроизводства 
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Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципы 

гражданского процессуального права. Стадии гражданского процесса. 

Арбитражное процессуальное право. Принципы и субъекты уголовного 

судопроизводства. Особенности процессуальных действий с участием 

несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального 

принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности судебного 

производства по делам об административных правонарушениях. Юридические 

профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности 

профессиональной деятельности юриста. 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПРАВО» НА УРОВНЕ СОО 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения права должны отражают 

готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентации, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в т.ч. в части: 
1) гражданского воспитания: 

- сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

- осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение 

закона и правопорядка; 

- принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

- готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

- готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских 

организациях; 

- умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с 

их функциями и назначением; 

- готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

- сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, 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, 
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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 на 

основе формирования элементов правовой 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-культурных 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 искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

- готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности; 

5) ценности научного познания: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития общественных наук 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 для применения различных 

источников правовой информации в решении учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

- осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность в общественных науках 

индивидуально и в группе. 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
- сформированность здорового и безопасного образа жизни, в т. ч. 

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: 
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- 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 

общественных наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии 

и реализовывать собственные жизненные планы; 

- готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; 

8) экологического воспитания: 

- сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, осознание глобального характера экологических проблем и 

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 неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

- расширение опыта деятельности экологической направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения права на уровне СОО у обучающегося будут 

сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, 

регулятивные УУД, совместная деятельность. 

Познавательные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных УУД: 

- самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые 

могут быть решены с использованием правовых знаний, рассматривать их 

всесторонне; 

- устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации объектов, процессов и явлений и обобщения; 

- определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

- разрабатывать план решения задачи с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

- вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям; 

- координировать и выполнять работу при решении задач в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных УУД 
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- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания природных, социально-экономических объектов, 

процессов и явлений; 

- владеть видами деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в т.ч. при создании учебных и социальных проектов; 

- владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

- 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; 

- уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

- уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

- выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

- выбирать и использовать различные источники информации, 

необходимые для изучения проблем 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 при 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 УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных УУД: 

- владеть различными способами общения и взаимодействия; 
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- аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

- сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы; 

- развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств. 

Регулятивные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных УУД: 

- 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

самоконтроля как части регулятивных УУД: 

- 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 по их снижению; 

- использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения; 

- принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 

- способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в 

себе; 

- принимать ответственность; 

- принимать себя, понимая свои недостатки и своё поведение, 

способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

- стремиться к достижению цели и успеху; 

- уметь действовать, исходя из своих возможностей; 

- понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 
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осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

- выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять 

интерес и разрешать конфликты; 

- 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. 

Совместная деятельность 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

- 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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

сравнивать различные формы государства; 

приводить примеры различных элементов государственного механизма и 

их место в общей структуре; 

соотносить основные черты гражданского общества и правового 

государства; 

применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и 

отраслях права, необходимых для ориентации в российском нормативно-

правовом материале, для эффективной реализации своих прав и законных 

интересов; 

оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и 

элемента культуры общества; 

сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых 

систем (семей); 

проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными 

нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

характеризовать особенности системы российского права; 

различать формы реализации права; 
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выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой 

культуры; 

оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 

правопорядка и законности в Российской Федерации; 

различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности, применяемых санкций, способов 

восстановления нарушенных прав; 

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества 

и государства; 

целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в 

Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и 

юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации; 

сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую 

службу; 

оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской 

Федерации в механизме защиты прав человека и гражданина в Российской 

Федерации; 

характеризовать систему органов государственной власти Российской 

Федерации в их единстве и системном взаимодействии; 

характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, 

выделять его основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое 

значение; 

дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы 

Российской Федерации; 

характеризовать Правительство Российской Федерации как главный 

орган исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования 

и структуру Правительства Российской Федерации; 

характеризовать судебную систему и систему правоохранительных 

органов Российской Федерации;  

характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов 

законодательной инициативы; 

выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из 

основ конституционного строя Российской Федерации; 

определять место международного права в отраслевой системе права; 

характеризовать субъектов международного права; 

различать способы мирного разрешения споров; 

оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и 

контроля в области международной защиты прав человека; 

дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 
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различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и 

культурных ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения 

военных действий; 

выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические 

факты и правоотношения в сфере гражданского права; 

проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

целостно описывать порядок заключения гражданско-правового 

договора; 

различать формы наследования; 

различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать 

особенности защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и 

условия регистрации и расторжения брака; 

различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

выделять права и обязанности членов семьи; 

характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей 

российского права, определять правовой статус участников трудовых 

правоотношений; 

проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового 

договоров; 

различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры 

правовыми способами; 

дифференцировать уголовные и административные правонарушения и 

наказание за них; 

проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к 

уголовной и административной ответственности несовершеннолетних; 

целостно описывать структуру банковской системы Российской 

Федерации; 

в практических ситуациях определять применимость налогового права 

Российской Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых 

правоотношений; 

соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их 

совершение; 

применять нормы жилищного законодательства в процессе 

осуществления своего права на жилище; 

дифференцировать права и обязанности участников образовательного 

процесса; 

проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, 

арбитражного, уголовного и административного видов судопроизводства, 
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грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми 

способами; 

давать на примерах квалификацию возникающих в сфере 

процессуального права правоотношений; 

применять правовые знания для аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

дифференцировать теории сущности государства по источнику 

государственной власти;  

сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов 

толкования права; 

оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

понимать необходимость правового воспитания и противодействия 

правовому нигилизму; 

классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам 

принятия, по порядку принятия и изменения; 

толковать государственно-правовые явления и процессы; 

проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой 

системы и правовых систем других государств; 

различать принципы и виды правотворчества; 

описывать этапы становления парламентаризма в России; 

сравнивать различные виды избирательных систем; 

анализировать с точки зрения международного права проблемы, 

возникающие в современных международных отношениях; 

анализировать институт международно-правового признания; 

выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

выделять основные международно-правовые акты, регулирующие 

отношения государств в рамках международного гуманитарного права; 

оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по 

защите прав человека в условиях военного времени; 

формулировать особенности страхования в Российской Федерации, 

различать виды страхования; 

различать опеку и попечительство; 

находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, 

возникающих в процессе трудовой деятельности; 

определять применимость норм финансового права в конкретной 

правовой ситуации; 

характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки 

финансовой отчетности; 

определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения 

процесса. 
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2.1.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ФИЗИКА» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» (базовый уровень) 

соответствует ФГОС СОО, федеральной образовательной программе 

среднего общего образования. 
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, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися, 

место в структуре учебного 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 физике включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося 

за каждый год обучения. 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа по физике базового уровня на уровне среднего общего 

образования разработана на основе положений и требований к результатам 

освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС 

СОО, а также с учётом федеральной рабочей программы воспитания и 

концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные образовательные 

программы. 

Содержание программы по физике направлено на формирование 

естественно-научной картины мира обучающихся 11 класса 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 обучения, а также 

учитывает необходимость реализации межпредметных связей физики с 

естественно-научными учебными предметами. В ней определяются основные 

цели изучения физики на уровне среднего общего образования, планируемые 

результаты освоения курса физики: личностные, метапредметные, предметные 

(на базовом уровне). 

Программа по физике предоставляет возможность для реализации 

различных методических подходов к организации обучения физике при 

условии сохранения обязательной части 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 
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для естественно-научных учебных предметов, поскольку физические законы 

лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, 

физической географией и астрономией. Использование и активное применение 

физических знаний определяет характер и развитие разнообразных технологий 

в сфере энергетики, транспорта, освоения космоса, получения новых 

материалов с заданными свойствами и других. Изучение физики вносит 

основной вклад в формирование естественно-научной картины 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 современной 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, посвящённых экологическим проблемам современности, которые 

связаны с развитием техники и технологий, а также обсуждения проблем 

рационального природопользования и экологической безопасности. 

Стержневыми элементами курса физики на уровне среднего общего 

образования являются физические теории (формирование представлений о 

структуре построения физической теории, роли фундаментальных законов и 

принципов в современных представлениях о природе, границах применимости 

теорий, для описания естественно-научных явлений и процессов). 

Системно-деятельностный подход в курсе физики реализуется прежде 

всего за счёт организации экспериментальной деятельности обучающихся. 

Для базового уровня курса физики - это использование системы 

фронтальных кратковременных экспериментов и лабораторных 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 особенностей планирования и оснащения кабинета физики. При этом 

обеспечивается овладение обучающимися умениями проводить косвенные 

измерения, исследования зависимостей физических величин и постановку 
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опытов по проверке предложенных гипотез. 

Решение расчётных и качественных задач с заданной физической 

моделью, позволяющее применять изученные законы и закономерности как из 

одного раздела курса, так и интегрируя знания из разных разделов.  

Для качественных задач приоритетом являются задания на объяснение 

протекания физических явлений и процессов в окружающей жизни, требующие 

выбора физической модели для ситуации практико-ориентированного 

характера. 

Демонстрационное оборудование формируется в соответствии с 

принципом минимальной 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 тематических комплектов и обеспечивается в расчёте 

одного комплекта на двух обучающихся. Тематические комплекты 

лабораторного 

оборудования должны быть построены на комплексном использовании 

аналоговых и цифровых приборов, а также компьютерных измерительных 

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 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

- формирование научного мировоззрения как результата изучения основ 

строения материи и фундаментальных законов физики; 

- формирование умений объяснять явления с использованием физических 

знаний и научных доказательств; 

- формирование представлений о роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач в 

процессе изучения курса физики на уровне среднего общего образования: 
- приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, 

законах, теориях, включая механику, молекулярную физику, электродинамику, 

квантовую физику и элементы астрофизики; 

- формирование умений применять теоретические знания для объяснения 

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 технологических процессов, их влияния на окружающую среду; 
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- овладение методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, анализа и интерпретации информации, 

определения достоверности полученного результата; 

- создание условий для развития умений проектно-исследовательской, 

творческой деятельности. 

Место учебного предмета «Физика» (базовый уровень) в учебном 

плане 
Учебный предмет «Физика» входит в предметную область «Естественно-

научные предметы». 

в 11 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. 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 11 КЛАССЕ. 

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. 
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Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Линии индукции магнитного поля. 

Взаимодействие двух проводников с током. 

Сила Ампера. 

Действие силы Лоренца на ионы электролита. 

Явление электромагнитной индукции. 

Правило Ленца. 

Зависимость электродвижущей силы индукции от скорости изменения 

магнитного потока. 

Явление самоиндукции. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы. 

Изучение магнитного поля катушки с током. 

Исследование действия постоянного магнита на рамку с током. 

Исследование явления электромагнитной индукции. 

Раздел 5. Колебания и волны. 

Тема 1. Механические и электромагнитные колебания. 
Колебательная система. Свободные механические колебания. 

Гармонические 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 
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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 Е, В, 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 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 
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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. 

Раздел 7. Квантовая физика. 

Тема 1. Элементы квантовой оптики 
Фотоны. Формула Планка связи энергии фотона с его частотой. Энергия и 

импульс фотона. 

Открытие и исследование фотоэффекта. Опыты А.Г. Столетова. Законы 

фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. «Красная граница» 

фотоэффекта. 
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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 а -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. 
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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 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, 
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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. 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» НА УРОВНЕ СОО 
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 то числе в части: 

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

ответственного члена российского общества; 

- принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

- готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

- умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с 

их функциями и назначением; 

- готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 
- сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма; 

- ценностное отношение к государственным символам, достижениям 

российских учёных в области физики и технике; 

- духовно-нравственного воспитания: 

- сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
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- способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, в т.ч. в 

деятельности учёного; 

- осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

3) эстетического воспитания: 
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, 

присущего физической науке; 

4) трудового воспитания: 
- интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в т.ч. 

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. 

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. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные УУД 
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 комбинированного взаимодействия; 

- развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Базовые исследовательские действия: 

- владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами 

физической науки; 

- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности 

в области физики, способностью и готовностью к самостоятельному поиску 

методов решения задач физического содержания, применению различных 

методов познания; 

- владеть видами деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в т.ч. 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 т.ч. 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; 
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- 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 УУД 
Общение: 

- осуществлять общение на уроках физики и во внеурочной деятельности; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

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 УУД 
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 
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физики, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Cамоконтроль: 

- 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. 

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 ошибку. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

11 КЛАСС 

В процессе изучения курса физики базового уровня в 11 классе 

обучающийся научится:  
- 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 
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и сила тока в процессе гармонических электромагнитных колебаний, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

- описывать изученные квантовые явления и процессы, используя 

физические величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота 

света, энергия и импульс фотона, период полураспада, энергия связи атомных 

ядер, при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы, указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

- анализировать физические процессы и явления, используя физические 

законы и принципы: закон Ома, законы последовательного и параллельного 

соединения проводников, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной 

индукции, закон прямолинейного распространения света, законы отражения 

света, законы преломления света, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, 

закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения 

электрического заряда, закон сохранения массового числа, постулаты Бора, 

закон радиоактивного распада, при этом различать словесную формулировку 

закона, его математическое выражение и условия (границы, области) 

применимости; 

- определять направление вектора индукции магнитного поля проводника 

с током, силы Ампера и силы Лоренца; 

- строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, 

тонкой линзой; 

- выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и 

процессов с использованием прямых, и косвенных измерений: при этом 

формулировать проблему/задачу 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 
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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 использованием изученных законов, закономерностей и 

физических явлений; 

- 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, оценивать вклад 

каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы. 
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2.1.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«АСТРОНОМИЯ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, 

который, завершая физико-математическое образование выпускников средней 

школы, знакомит их с современными представлениями о строении и эволюции 

Вселенной и способствует формированию научного мировоззрения. В 

настоящее время важнейшими задачами астрономии являются формирование 

представлений о единстве физических законов, действующих на Земле и в 

безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей 

планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время 

собственные наблюдения учащихся. Специфика планирования этих 

наблюдений определяется двумя обстоятельствами. Во - первых, они (за 

исключением наблюдений Солнца) должны проводиться в вечернее или ночное 

время. Во-вторых, объекты, природа которых изучается на том или ином уроке, 

могут быть в это время недоступны для наблюдений. При планировании 

наблюдений этих объектов, в особенности планет, необходимо учитывать 

условия их видимости. 

 

Место учебного предмета «Астрономия» (базовый уровень) в учебном 

плане 
Учебный предмет «Астрономия» входит в предметную область 

«Естественно-научные предметы». 

в 11 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 11 КЛАССЕ. 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 
Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы 

Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и 

радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

Практические основы астрономии 
Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое 

движение звезд на различных географических широтах. Кульминация светил. 

Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. 

Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы 
Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и 

условия их видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды 

обращения планет. Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в 

Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под 

действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение 

искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной 

системе. 
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Природа тел Солнечной системы 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. 

Земля и Луна — двойная планета. Исследования Луны космическими 

аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа 

Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. 

Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды, метеоры, болиды и метеориты. 

Солнце и звезды 
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник 

его энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. 

Звезды — далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. 

Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Диаграмма 

«спектр — светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и 

нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд 

различной массы. 

Строение и эволюция Вселенной 
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. 

Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области 

звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. 

Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. 

Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое 

излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и 

антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной 
Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для 

развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные 

органические соединения в космосе. Современные возможности космонавтики 

и радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные системы у 

других звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АСТРОНОМИЯ» НА УРОВНЕ СОО 
Освоение учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего 

образования (базовый уровень) должно обеспечить достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения учебного предмета «Астрономия» 

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 то числе в части: 

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

ответственного члена российского общества; 

- принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

- готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

- умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с 

их функциями и назначением; 

- готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 
- сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма; 

- ценностное отношение к государственным символам, достижениям 

российских учёных в области физики и технике; 

- духовно-нравственного воспитания: 

- сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

- способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, в т.ч. в 

деятельности учёного; 

- осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

3) эстетического воспитания: 
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества; 

4) трудового воспитания: 
- интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в т.ч. 

связанным с астрономией, физикой и техникой, умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

- готовность и способность к образованию и самообразованию 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; 

6) ценности научного познания: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки; 

- осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе 

изучения астрономии осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по 

астрономии для уровня среднего общего образования у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 
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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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные УУД 
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 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 научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

задач, применению различных методов познания; 

- владеть видами деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в т.ч. при создании учебных проектов; 

- 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; 
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- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности; 

- давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; уметь 

переносить знания по астрономии 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 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 в различных форматах с учётом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления 

и визуализации. 

Коммуникативные УУД 
Общение: 

- осуществлять общение на уроках и во внеурочной деятельности; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

Совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы;  

- выбирать тематику и методы совместных действий с 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 УУД 
Самоорганизация: 

- самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области 
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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, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Cамоконтроль: 

- 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. 

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 ошибку. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Астрономия" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения учебного предмета отражают: 

Сформированность представлений о строении Солнечной системы, об 

эволюции звезд и Вселенной;  

пространственно-временных масштабах Вселенной; 

Обучающийся научится 

• объяснять необходимость введения високосных лет и нового 

календарного стиля; 

• воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира; 

• формулировать и обосновывать основные положения современной 

гипотезы о формировании всех тел Солнечной системы из единого 

газопылевого облака; 

• описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

• перечислять существенные различия природы двух групп планет и 

объяснять причины их возникновения; 
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• описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их 

спутников и колец; 

• характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять 

причины их значительных различий; 

• описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые 

происходят при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической 

скоростью; 

• описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

• объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и 

способы ее предотвращения 

Обучающийся получит возможность научиться 

• описывать особенности движения тел Солнечной системы под 

действием сил тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

• объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в 

движении тел Солнечной системы; 

• характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и 

источники их энергии; 

• описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из 

центра к поверхности; 

• объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

Понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
Обучающийся научится 

• объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и 

Солнца на различных географических широтах, движение и фазы Луны, 

причины затмений Луны и Солнца; 

Обучающийся получит возможность узнать/научиться 

• использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и 

принципа работы телескопа; 

• применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий 

и звезд 

Владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой 

Обучающийся научится 

• воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, 

высота и кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и 

зимнее время, конфигурация планет, синодический и сидерический периоды 

обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры объекта, 

астрономическая единица) 

• формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе 

третьего (уточненного) закона Кеплера; 

• определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее 

спутники, планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые 

тела, астероиды, планеты- карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, 
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метеориты); 

• определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, 

парсек, световой год); 

• формулировать закон Хаббла; 

Обучающийся получит возможность научиться 

• вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а 

их размеры по угловым размерам и расстоянию; 

• вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

• характеризовать физические особенности объектов, возникающих 

на конечной стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и 

черных дыр 

Сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшего научно-технического 

развития 
Обучающийся научится 

• характеризовать особенности движения и маневров космических 

аппаратов для исследования тел Солнечной системы. 

• объяснять механизм парникового эффекта и его значение для 

формирования и сохранения уникальной природы Земли; 

Обучающийся получит возможность научиться 

• интерпретировать современные данные об ускорении расширения 

Вселенной как результата действия антитяготения «темной энергии» — вида 

материи, природа которой еще неизвестна 

Осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развития, международного сотрудничества в 

этой области 

Обучающийся научится 

• иллюстрировать на примерах историю развития астрономии, ее 

связях с физикой и математикой 

Обучающийся получит возможность научиться 

• систематизировать знания о методах исследования и со временном 

состоянии проблемы существования жизни во Вселенной. 
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2.1.11. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ХИМИЯ» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» (базовый уровень) 

соответствует ФГОС СОО, федеральной образовательной программе 

среднего общего образования. 
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, 

характеристику 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, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося 

за каждый год обучения. 

1) 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 

программы воспитания. 

Основу подходов к разработке программы по химии, к определению 

общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета «Химия» для 10-11 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 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 
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учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся 10-11 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). 

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» (10-11 классы, базовый уровень 

изучения) ориентировано преимущественно на общекультурную подготовку 

обучающихся, необходимую им для выработки мировоззренческих ориентиров, 
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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 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 10 и 11 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:  
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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 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.  

Главными целями изучения предмета «Химия» на уровне среднего 

общего 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 общеобразовательной 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. 



 

185 

 

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. 

Место учебного предмета «Химия» (базовый уровень) в учебном плане 
Учебный предмет «Химия» (базовый уровень) входит в состав 

предметной области «Естественно-научные предметы». 

в 11 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

Общая и неорганическая химия. 

Теоретические основы химии. 
Химический элемент. Атом. Ядро атома, изотопы. Электронная оболочка. 

Энергетические уровни, подуровни. Атомные орбитали, s-, р-, d- элементы. 
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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 растворов веществ: кислая, нейтральная, щелочная. Реакции ионного 

обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: 

демонстрация таблиц «Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева», изучение моделей кристаллических решёток, наблюдение и 

описание демонстрационных и лабораторных опытов (разложение пероксида 

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 т.ч. термохимические 

расчёты, расчёты с использованием понятия «массовая доля вещества». 

Раздел 2. Неорганическая химия. 
Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе 
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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. 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. Межпредметные связи. 

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. 

Реализация межпредметных связей при изучении общей и 

неорганической химии в 11 классе осуществляется через использование как 

общих естественно-научных понятий, так и 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. 
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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, фармацевтическая промышленность, производство 

косметических препаратов, производство конструкционных материалов, 

электронная промышленность, нанотехнологии. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) НА УРОВНЕ 

СОО 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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 т.ч. в части: 

1) гражданского воспитания: 
- осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, 

уважения к закону и правопорядку; 

- представления о социальных нормах и правилах межличностных 
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отношений в коллективе; 

- готовности к совместной творческой деятельности при создании 

учебных проектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении 

химических экспериментов; 

- способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и 

аргументы других при анализе различных видов учебной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 
- ценностного отношения к историческому и научному наследию 

отечественной химии; 

- уважения к процессу творчества в области теории и практического 

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 т.ч. 

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 
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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: 
- сформированноого 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; 

- 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 
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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 УУД 
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: 

- владеть основами методов научного познания веществ и химических 
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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 УУД: 
- 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 УУД:  
- самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную 

деятельность, определяя её цели и задачи, контролировать и по мере 

необходимости корректировать предлагаемый алгоритм действий при 
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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 

К концу обучения в 11 классе 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-, р-, cl- 

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 (ШРАС) 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 
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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. 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-, р-, 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 
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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 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. 
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2.1.12. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» (базовый уровень) 

соответствует ФГОС СОО, федеральной образовательной программе 

среднего общего образования. 
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, характеристику психологических предпосылок к её изучению 

обучающимися, место в структуре учебного 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 образования, а также предметные достижения обучающегося 

за каждый год обучения. 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
При разработке программы по биологии теоретическую основудля 

определения подходов к формированию содержания учебного предмета 

«Биология» составили: концептуальные положения ФГОС СОО о 

взаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения и требований 

к уровню подготовки выпускников, положения об общих целях и принципах, 

характеризующих современное состояние системы среднего общего 

образования в Российской Федерации, а также положения о специфике 

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 особенностей 

обучающихся. 

В программе по биологии также учитываются требования к планируемым 

личностным, метапредметным и предметным результатам обучения в 

формировании основных видов учебно-познавательной деятельности/ учебных 

действий обучающихся по освоению содержания биологического образования. 
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В программе по биологии реализован принцип преемственности в 

изучении биологии, благодаря чему в ней просматривается направленность на 

развитие знаний, связанных с формированием естественно-научного 

мировоззрения ценностных ориентаций личности, экологического мышления, 

представлений о здоровом образе жизни и бережным отношением к 

окружающей природной среде.  

Поэтому наряду с изучением общебиологических теорий, а также знаний 

о строении живых систем разного ранга и сущности основных протекающих в 

них процессов в программе по биологии уделено внимание использованию 

полученных знаний в повседневной жизни для решения прикладных задач, в 

т.ч.: профилактики наследственных заболеваний человека, медико-

генетического консультирования, обоснования экологически целесообразного 

поведения в окружающей природной среде, анализа влияния хозяйственной 

деятельности человека на состояние природных и искусственных экосистем.  

Усиление внимания к прикладной направленности учебного предмета 

«Биология» продиктовано необходимостью обеспечения условий для решения 

одной из актуальных задач школьного биологического образования, которая 

предполагает формирование у обучающихся способности адаптироваться к 

изменениям динамично развивающегося современного мира. 

Биология на уровне среднего общего образования занимает важное место. 

Она обеспечивает формирование у обучающихся представлений о научной 

картине мира, расширяет и обобщает знания о живой природе, её 

отличительных признаках - уровневой организации и эволюции, создаёт 

условия для: познания законов живой природы, формирования функциональной 

грамотности, навыков здорового и безопасного образа жизни, экологического 

мышления, ценностного отношения к живой природе и человеку. 

Большое значение биология имеет также для решения воспитательных и 

развивающих задач среднего общего образования, социализации обучающихся. 

Изучение биологии обеспечивает условия для формирования 

интеллектуальных, коммуникационных и информационных 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 освоить знания и умения, значимые для 

формирования общей культуры, определяющие поведение человека в 

окружающей природной среде, востребованные в повседневной жизни и 

практической деятельности. Особое место в этой системе знаний занимают 

элементы содержания, которые служат основой для формирования 

представлений о современной естественно-научной картине мира и ценностных 

ориентациях личности, способствующих гуманизации биологического 



 

198 

 

образования. 

Структурирование содержания учебного материала в программе по 

биологии осуществлено с учётом приоритетного значения знаний об 

отличительных особенностях живой природы, о её уровневой организации и 

эволюции.  

В соответствии с этим в структуре учебного предмета «Биология» 

выделены следующие содержательные линии: «Биология как наука. Методы 

научного познания», «Клетка как биологическая система», «Организм как 

биологическая система», «Система и многообразие органического мира», 

«Эволюция живой природы», «Экосистемы и присущие им закономерности». 

Цель изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне - 

овладение обучающимися знаниями о структурно-функциональной 

организации живых систем разного ранга и приобретение умений использовать 

эти знания для грамотных действий в отношении объектов живой природы и 

решения различных жизненных проблем. 

Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на базовом 

уровне обеспечивается решением следующих задач: 
- освоение обучающимися системы знаний о биологических теориях, 

учениях, 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 современных 

исследованиях в биологии; 

- формирование у обучающихся познавательных, интеллектуальных и 

творческих способностей 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 знаний в практической деятельности человека, развитии 

современных медицинских технологий и агробиотехнологий; 

- воспитание убеждённости в возможности познания человеком живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических 

норм при проведении биологических исследований; 

- осознание ценности биологических знаний для повышения уровня 

экологической культуры, для формирования научного мировоззрения; 

- применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью, обоснование и соблюдение мер профилактики 

заболеваний. 
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Место учебного предмета «Биология» (базовый уровень) в учебном 

плане 
В системе среднего общего образования «Биология», изучаемая на 

базовом уровне, является обязательным учебным предметом, входящим в 

состав предметной области «Естественно-научные предметы». 

в 11 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Эволюционная биология. 
Предпосылки возникновения эволюционной теории. Эволюционная 

теория и её место в биологии. Влияние эволюционной теории на развитие 

биологии и других наук. 

Свидетельства эволюции. Палеонтологические: последовательность 

появления видов в палеонтологической летописи, переходные формы. 

Биогеографические: сходство и различие фаун и флор материков и островов. 

Эмбриологические: сходства и различия эмбрионов разных видов 

позвоночных. Сравнительно-анатомические: гомологичные, аналогичные, 

рудиментарные органы, атавизмы. Молекулярно-биохимические: сходство 

механизмов наследственности и основных метаболических путей у всех 

организмов. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения 

дарвинизма. Движущие силы эволюции видов по Дарвину (избыточное 

размножение при ограниченности ресурсов, 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 комбинативная изменчивость. Популяционные волны и дрейф генов. 

Изоляция и миграция. 

Естественный отбор - направляющий фактор эволюции. Формы 

естественного отбора. 

Приспособленность организмов как результат эволюции. Примеры 

приспособлений у организмов. Ароморфозы и идиоадаптации. 

Вид и видообразование. Критерии вида. Основные формы 

видообразования: географическое, экологическое. 

Макроэволюция. Формы эволюции: филетическая, дивергентная, 

конвергентная, параллельная. Необратимость эволюции. 

Происхождение от неспециализированных предков. Прогрессирующая 

специализация. Адаптивная радиация. 

Демонстрации: 

Портреты: К. Линней, Ж.Б. Ламарк, Ч. Дарвин, В.О. Ковалевский, К.М. 

Бэр, Э. Геккель, Ф. Мюллер, А.Н. Северцов. 

Таблицы и схемы: «Развитие органического мира на Земле», «Зародыши 

позвоночных животных», «Археоптерикс», «Формы борьбы за существование», 

«Естественный отбор», «Многообразие сортов растений», «Многообразие 
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пород животных», «Популяции», «Мутационная изменчивость», 

«Ароморфозы», «Идиоадаптации», «Общая дегенерация», «Движущие силы 

эволюции», «Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина», «Борьба за 

существование», «Приспособленность организмов», «Географическое 

видообразование», «Экологическое 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 животных и растений», модель аппликация «Перекрест 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 

относительного характера». 

Возникновение и развитие жизни на Земле. 
Донаучные представления о зарождении жизни. Научные гипотезы 

возникновения жизни на Земле: абиогенез и панспермия. Химическая 

эволюция. Абиогенный синтез органических веществ из неорганических. 

Экспериментальное подтверждение химической эволюции. Начальные этапы 

биологической эволюции. Гипотеза РНК-мира. Формирование мебранных 

структур и возникновение протоклетки. Первые клетки и их эволюция. 

Формирование основных групп живых организмов. 

Развитие жизни на Земле по эрам и периодам. Катархей. Архейская и 

протерозойская эры. Палеозойская эра и её периоды: кембрийский, 

ордовикский, силурийский, девонский, каменноугольный, пермский. 

Мезозойская эра и её периоды: триасовый, юрский, меловой. 

Кайнозойская эра и её периоды: палеогеновый, неогеновый, 

антропогеновый. 

Характеристика климата и геологических процессов. Основные этапы 

эволюции растительного и животного мира. Ароморфозы у растений и 

животных. Появление, расцвет и вымирание групп живых организмов. 

Система органического мира как отражение эволюции. Основные 

систематические группы организмов. 

Эволюция человека. Антропология как наука. Развитие представлений о 

происхождении человека. Методы изучения антропогенеза. Сходства и 

различия человека и животных. Систематическое положение человека. 

Движущие силы (факторы) антропогенеза. Наследственная изменчивость 

и естественный отбор. Общественный образ жизни, изготовление орудий труда, 

мышление, речь. 

Основные стадии и ветви эволюции человека: австралопитеки, Человек 
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умелый, Человек 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 приспособленности представителей человеческих рас к 

условиям существования. Единство человеческих рас. Критика расизма. 

Демонстрации: 

Портреты: Ф. Реди, Л. Пастер, А.И. Опарин, С. Миллер, Г. Юри, Ч. 

Дарвин. 

Таблицы и схемы: «Возникновение Солнечной системы», «Развитие 

органического мира», «Растительная клетка», «Животная клетка», 

«Прокариотическая клетка», «Современная система органического мира», 

«Сравнение анатомических черт строения человека и человекообразных 

обезьян», «Основные места палеонтологических находок предков современного 

человека», «Древнейшие люди», «Древние люди», «Первые современные 

люди», «Человеческие расы». 

Оборудование: муляжи «Происхождение человека» (бюсты 

австралопитека, питекантропа, неандертальца, кроманьонца), слепки или 

изображения каменных орудий первобытного 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). 

Организмы и окружающая среда. 
Экология как наука. Задачи и разделы экологии. Методы экологических 

исследований. Экологическое мировоззрение современного человека. 

Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, 

внутриорганизменная. 

Экологические факторы. Классификация экологических факторов: 

абиотические, биотические и антропогенные. Действие экологических 

факторов на организмы. 

Абиотические факторы: свет, температура, влажность. Фотопериодизм. 

Приспособления организмов к действию абиотических факторов. 

Биологические ритмы. 

Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: конкуренция, 

хищничество, симбиоз и его формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм, 

комменсализм (квартиранство, нахлебничество). Аменсализм, нейтрализм. 

Значение биотических взаимодействий для существования организмов в 

природных сообществах. 

Экологические характеристики популяции. Основные показатели 



 

202 

 

популяции: численность, плотность, рождаемость, смертность, прирост, 

миграция. Динамика численности популяции 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 инфузории-туфельки», «Пищевые цепи». 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 3. «Морфологические особенности растений из 

разных мест обитания». 

Лабораторная работа № 4. «Влияние света на рост и развитие черенков 

колеуса». 

Практическая работа № 5. «Подсчёт плотности популяций разных видов 

растений». 

Сообщества и экологические системы. 
Сообщество организмов - биоценоз. Структуры биоценоза: видовая, 

пространственная, трофическая (пищевая). Виды-доминанты. Связи в 

биоценозе. 

Экологические системы (экосистемы). Понятие об экосистеме и 

биогеоценозе. Функциональные компоненты экосистемы: продуценты, 

консументы, редуценты. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Трофические (пищевые) уровни экосистемы. Пищевые цепи и сети. Основные 

показатели экосистемы: биомасса, продукция. Экологические пирамиды: 

продукции, численности, биомассы. Свойства экосистем: устойчивость, 

саморегуляция, развитие. Сукцессия. 

Природные экосистемы. Экосистемы озёр и рек. Экосистема хвойного 

или широколиственного леса. 

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. Урбоэкосистемы. 

Биологическое и хозяйственное 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). Зональность 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 использование. Достижения биологии и охрана 

природы. 

Демонстрации: 
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Портреты: А.Д. Тенсли, В.Н. Сукачёв, В.И. Вернадский. 

Таблицы и схемы: «Пищевые цепи», «Биоценоз: состав и структура», 

«Природные сообщества», «Цепи питания», «Экологическая пирамида», 

«Биосфера и человек», «Экосистема широколиственного леса», «Экосистема 

хвойного леса», «Биоценоз водоёма», «Агроценоз», «Примерные 

антропогенные воздействия на природу», «Важнейшие источники загрязнения 

воздуха и грунтовых вод», «Почва - важнейшая составляющая биосферы», 

«Факторы деградации почв», «Парниковый эффект», «Факторы радиоактивного 

загрязнения биосферы», «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 культур», гербарии и коллекции растений и животных, 

принадлежащие к разным экологическим группам одного вида, Красная книга 

Российской Федерации, изображения охраняемых видов растений и животных. 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ СОО 

Согласно ФГОС СОО устанавливаются требования к результатам 

освоения обучающимися программ среднего общего образования: личностным, 

метапредметным и предметным. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В структуре личностных результатов освоения предмета «Биология» 

выделены следующие составляющие: осознание обучающимися российской 

гражданской идентичности - готовности к саморазвитию, самостоятельности и 

самоопределению, наличие мотивации к обучению биологии, 

целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе 

ключевых ценностей и исторических традиций развития биологического 

знания, готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей 

деятельности ценностносмысловыми установками, присущими системе 

биологического образования, наличие экологического правосознания, 

способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения предмета «Биология» достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно- 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, уважения 

к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» 

должны отражать готовность и способность обучающихся 
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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 т.ч. в части: 

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

ответственного члена российского общества; 

- осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение 

закона и правопорядка; 

- готовность к совместной творческой деятельности при создании 

учебных проектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении 

биологических экспериментов; 

- способность определять собственную позицию по отношению к 

явлениям современной жизни и объяснять 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, познавательных и исследовательских задач, уважительное отношение 

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, понимание значения биологии в познании законов 

природы, в жизни человека и современного общества; 

- идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, 

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: 
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- 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 качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 
- понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность), бережного, ответственного и компетентного отношения к 

собственному физическому и психическому здоровью; 

- понимание ценности правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления 

алкоголя, наркотиков, курения); 

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

- готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность; 

- интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

- готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 
- экологически целесообразное отношение к природе как источнику 

жизни на Земле, основе её существования; 

- повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; 

- осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; способность использовать приобретаемые при изучении биологии 

знания и умения при решении проблем, связанных с рациональным 

природопользованием (соблюдение правил поведения в природе, направленных 

на сохранение равновесия в экосистемах, охрану видов, экосистем, биосферы); 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

природной среде, умение прогнозировать неблагоприятные экологические 

последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

- наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, 

опыта деятельности экологической направленности, умения руководствоваться 

ими в познавательной, коммуникативной и социальной практике, готовности к 

участию в практической деятельности экологической направленности; 

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

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

- совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

- понимание специфики биологии как науки, осознание её роли в 

формировании рационального научного мышления, создании целостного 

представления об окружающем мире как о единстве природы, человека и 

общества, в познании природных закономерностей и решении проблем 

сохранения природного равновесия; 

- убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: 

обеспечения нового уровня развития медицины, создания перспективных 

биотехнологий, способных решать ресурсные проблемы развития человечества, 

поиска путей выхода из глобальных экологических проблем и обеспечения 

перехода к устойчивому развитию, рациональному использованию природных 

ресурсов и формированию новых стандартов жизни; 

- заинтересованность в получении биологических знаний в целях 

повышения общей культуры, естественно-научной грамотности как составной 

части функциональной грамотности обучающихся, формируемой при изучении 

биологии; 

- понимание сущности методов познания, используемых в естественных 

науках, способность 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 проблем в реальных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

- готовность и способность к непрерывному образованию и 

самообразованию, к активному получению новых знаний по биологии в 

соответствии с жизненными потребностями. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы по биологии на уровне 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 
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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 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» 

включают значимые для формирования мировоззрения обучающихся 

междисциплинарные (межпредметные) общенаучные понятия, отражающие 

целостность научной картины мира и специфику методов познания, 

используемых в естественных науках (вещество, энергия, явление, процесс, 

система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, 

исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и других), 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. 

Познавательные УУД 
Базовые логические действия: 

- самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

рассматривать её всесторонне; 

- использовать при освоении знаний приёмы логического мышления 

(анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл 

биологических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать 

связи с другими понятиями); 

- определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их 

достижения, соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

- использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений 

живой природы; 

- строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по 

аналогии), выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

явлениях, формулировать выводы и заключения; 

- применять схемно-модельные средства для представления 

существенных связей и отношений в изучаемых биологических объектах, а 

также противоречий разного рода, выявленных в различных информационных 

источниках; 

- разрабатывать план решения проблемы с 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; 
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- развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Базовые исследовательские действия: 

- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем, обладать способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- использовать различные виды деятельности по получению нового 

знания, его интерпретации, преобразованию и применению в учебных 

ситуациях, в т.ч. при создании учебных и социальных проектов; 

- формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

- выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу 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; 

- уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

- уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать 

новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и 

задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

- ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного 

пособия, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, компьютерных базах данных, в Интернете), анализировать 

информацию различных видов и форм представления, критически оценивать её 

достоверность и непротиворечивость; 

- формулировать запросы и применять различные методы при поиске и 

отборе биологической информации, необходимой для выполнения учебных 

задач; 

- приобретать опыт использования информационно-коммуникативных 

технологий, совершенствовать культуру активного использования различных 

поисковых систем; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

биологической информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и 

другое); 

- использовать научный язык в качестве средства при работе с 

биологической информацией: применять химические, физические и 
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математические знаки и символы, формулы, аббревиатуру, номенклатуру, 

использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности; 

- владеть навыками распознавания и защиты информации, 

информационной безопасности личности. 

Коммуникативные УУД: 
Общение: 

- осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать 

в диалоге или дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать 

вопросы, высказывать суждения относительно выполнения предлагаемой 

задачи, учитывать интересы и согласованность позиций других участников 

диалога или дискуссии); 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь 

смягчать конфликты и вести переговоры; 

- владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать 

намерения других людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

в корректной форме формулировать свои возражения; 

- развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств; 

Совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении биологической проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении учебной задачи; 

- выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

- принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по её достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты 

совместной работы; 

- оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в 

общий 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 УУД 
Самоорганизация: 

- использовать биологические знания для выявления проблем и их 

решения в жизненных и учебных ситуациях; 

- выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

своему здоровью и здоровью окружающих; 

- самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
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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; 

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 ошибку; 

- 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 способы действий по освоению, интерпретации и 

преобразованию знаний, виды деятельности по получению нового знания и 

применению знаний в различных учебных ситуациях, а также в реальных 

жизненных ситуациях, связанных с биологией.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 11 

классе отражают: 
- сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного 

знания естественных наук, в формировании современной естественно-научной 

картины мира и научного мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных 

учёных - биологов в 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 
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пирамида, биогеоценоз, биосфера; 

- умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. 

Дарвина, синтетическая теория эволюции), законы и закономерности 

(зародышевого сходства К.М. Бэра, чередования главных направлений и путей 

эволюции А.Н. Северцова, учения о биосфере В.И. Вернадского), определять 

границы их применимости к живым системам; 

- умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и 

описание живых систем, процессов и явлений, организация и проведение 

биологического эксперимента, выдвижение гипотезы, выявление зависимости 

между исследуемыми величинами, объяснение 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, приспособленности 

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 явлений, 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 достижений 

современной биологии для рационального природопользования; 

- умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемы 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать 

правила при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

- умение критически оценивать и интерпретировать информацию 

биологического содержания, включающую псевдонаучные знания из 

различных источников (средства массовой информации, научно-популярные 

материалы), рассматривать глобальные экологические проблемы 

современности, формировать по отношению к ним собственную позицию; 

- умение создавать собственные письменные и устные сообщения, 

обобщая биологическую информацию из нескольких источников, грамотно 

использовать понятийный аппарат биологии. 
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2.1.13. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

соответствует ФГОС СОО, федеральной образовательной программе 

среднего общего образования. 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая 

культура» (предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности») (далее соответственно - программа по физической 

культуре, физическая культура) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по физической 

культуре. 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа по физической культуре на уровне среднего общего 

образования разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, 

представленных в ФГОС СОО, а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно - нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по физической культуре для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций представляет собой методически 

оформленную концепцию требований ФГОС СОО и раскрывает их реализацию 

через конкретное содержание. 

При создании программы по физической культуре учитывались 

потребности современного российского общества в физически крепком и 

дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать 

ценности физической культуры для укрепления, поддержания здоровья и 

сохранения активного творческого долголетия. 

В программе по физической культуре нашли свои отражения объективно 

сложившиеся реалии современного социокультурного развития российского 

общества, условия деятельности 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 прогрессивные идеи и теоретические положения ведущих 

педагогических концепций, определяющих современное развитие 

отечественной системы образования: 

- концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

Российской Федерации, 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 



 

213 

 

обучающихся, активное их включение в культурную и общественную жизнь 

страны; 

- концепция формирования ключевых компетенций, устанавливающая 

основу саморазвития 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», обосновывающая направленность учебных программ на 

формирование целостной личности учащихся, потребность в бережном 

отношении к своему здоровью и ведению здорового образа жизни. 

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической 

культуре сохраняет исторически сложившееся предназначение дисциплины 

«Физическая культура» в качестве средства подготовки учащихся к 

предстоящей жизнедеятельности, укреплению здоровья, повышению 

функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развитию 

жизненно важных физических качеств. 

Программа обеспечивает преемственность с федеральной 

образовательной программой основного общего образования и 

предусматривает завершение полного курса обучения обучающихся в области 

физической культуры. 

Общей целью общего образования по физической культуре является 

формирование разносторонней, физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В программе по физической 

культуре для 10-11 классов данная цель конкретизируется и связывается с 

формированием потребности учащихся в здоровом образе жизни, дальнейшем 

накоплении практического опыта по использованию современных систем 

физической культуры в соответствии с личными интересами и 

индивидуальными показателями здоровья, особенностями предстоящей 

учебной и трудовой деятельности. Данная цель реализуется в программе по 

физической культуре по трём основным направлениям. 

Развивающая направленность определяется вектором развития 

физических качеств и функциональных возможностей организма 

занимающихся, повышением его надёжности, защитных и адаптивных свойств. 

Предполагаемым результатом данной направленности становится достижение 

обучающимися оптимального уровня физической подготовленности и 

работоспособности, готовности к выполнению нормативных требований 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

Обучающая направленность представляется закреплением основ 

организации и планирования самостоятельных занятий оздоровительной, 
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спортивно - достиженческой и прикладно - ориентированной физической 

культурой, обогащением двигательного опыта за счёт индивидуализации 

содержания физических упражнений разной функциональной направленности, 

совершенствования технико-тактических действий в игровых видах спорта. 

Результатом этого направления предстают умения в планировании содержания 

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 социализации 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 практических результатов 

данной направленности можно выделить приобщение учащихся к культурным 

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 планируемых результатов на уровне среднего общего образования является 

воспитание целостной личности учащихся, обеспечение единства в развитии их 

физической, психической и социальной природы. Реализация этой идеи 

становится возможной на основе системно-структурной организации учебного 

содержания, которое представляется двигательной деятельностью с её 

базовыми компонентами: информационным (знания о физической культуре), 

операциональным (способы самостоятельной деятельности) и мотивационно- 

процессуальным (физическое совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, 

придания ей личностно значимого смысла содержание программы по 

физической культуре представляется системой модулей, которые 

структурными компонентами входят в раздел «Физическое 

совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов 

спорта: гимнастики, лёгкой атлетики, зимних видов спорта (на примере 

лыжной подготовки с учётом климатических условий, при этом лыжная 

подготовка может быть заменена либо другим зимним видом спорта, либо 

видом спорта из федеральной рабочей программы по физической культуре), 

спортивных игр и атлетических единоборств. Данные модули в своём 

предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую 

подготовленность учащихся, освоение ими технических действий и физических 

упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 

Вариативные модули объединены в программе по физической культуре 

модулем «Спортивная и физическая подготовка», содержание которого 



 

215 

 

разрабатывается на основе федеральной рабочей программы по физической 

культуре для общеобразовательных организаций. Основной содержательной 

направленностью вариативных модулей является подготовка учащихся к 

выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», активное вовлечение их в 

соревновательную деятельность. 

 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 
в 11 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 
В программе по физической культуре учитываются личностные и 

метапредметные результаты, зафиксированные в ФГОС СОО. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 11 КЛАССЕ 

Знания о физической культуре 
Здоровый образ жизни современного человека. Роль и значение 

адаптации организма в организации и планировании мероприятий здорового 

образа жизни, характеристика основных этапов адаптации. Основные 

компоненты здорового образа жизни и их влияние на здоровье современного 

человека. 

Рациональная организация труда как фактор сохранения и укрепления 

здоровья. Оптимизация работоспособности в режиме трудовой деятельности. 

Влияние занятий физической культурой на профилактику и искоренение 

вредных привычек. Личная гигиена, закаливание организма и банные 

процедуры как компоненты здорового образа жизни. 

Понятие «профессионально-ориентированная физическая культура», цель 

и задачи, содержательное наполнение. Оздоровительная физическая культура в 

режиме учебной и профессиональной деятельности. Определение 

индивидуального расхода энергии в процессе занятий оздоровительной 

физической культурой. 

Взаимосвязь состояния здоровья с продолжительностью жизни человека. 

Роль и значение занятий физической культурой в укреплении и сохранении 

здоровья в разных возрастных периодах. 

Профилактика травматизма и оказание перовой помощи во время занятий 

физической культурой. Причины возникновения травм и способы их 

предупреждения, правила профилактики травм во время самостоятельных 

занятий оздоровительной физической культурой. 

Способы и приёмы оказания первой помощи при ушибах разных частей 

тела и сотрясении мозга, переломах, вывихах и ранениях, обморожении, 

солнечном и тепловом ударах. 

Способы самостоятельной двигательной деятельности 
Современные оздоровительные методы и процедуры в режиме здорового 

образа жизни. Релаксация как метод восстановления после психического 

и физического напряжения, характеристика основных методов, приёмов и 
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процедур, правила их проведения (методика Э. Джекобсона, аутогенная 

тренировка И. Шульца, дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой, 

синхрогимнастика по методу «Ключ»), 

Массаж как средство оздоровительной физической культуры, правила 

организации и проведения процедур массажа. Основные приёмы самомассажа, 

их воздействие на организм человека. 

Банные процедуры, их назначение и правила проведения, основные 

способы парения. 

Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований 

комплекса «Готов к труду и обороне». Структурная организация 

самостоятельной подготовки к выполнению требований комплекса «Готов к 

труду и обороне», способы определения направленности её тренировочных 

занятий в годичном цикле. Техника выполнения обязательных и 

дополнительных тестовых упражнений, способы их освоения и оценивания. 

Самостоятельная физическая подготовка и особенности планирования её 

направленности по тренировочным циклам, правила контроля и 

индивидуализации содержания физической нагрузки. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Упражнения для профилактики острых респираторных заболеваний, 

целлюлита, снижения массы тела. Стретчинг и шейпинг как современные 

оздоровительные системы физической культуры: цель, задачи, формы 

организации. Способы индивидуализации содержания и физических нагрузок 

при планировании системной организации занятий кондиционной тренировкой. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Модуль «Спортивные игры» 

Футбол. Повторение правил игры в футбол, соблюдение их в процессе 

игровой деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и 

тактических действий в условиях учебной и игровой деятельности. 

Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в 

процессе игровой деятельности. Совершенствование основных технических 

приёмов и тактических действий в условиях учебной и игровой деятельности. 

Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в 

процессе игровой деятельности. Совершенствование основных технических 

приёмов и тактических действий в условиях учебной и игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность 
Модуль «Атлетические единоборства» 

Атлетические единоборства в системе профессионально-

ориентированной двигательной деятельности: её цели и задачи, формы 

организации тренировочных занятий. Основные технические приёмы 

атлетических единоборств и способы их самостоятельного разучивания 

(самостраховка, стойки, захваты, броски). 

Модуль «Спортивная и физическая подготовка» 

Техническая и специальная физическая подготовка по избранному виду 
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спорта, выполнение соревновательных действий в стандартных и вариативных 

условиях. Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса «Готов 

к труду и обороне» с использованием средств базовой физической подготовки, 

видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, национальных 

видов спорта, культурно-этнических игр. 

ПРОГРАММА ВАРИАТИВНОГО МОДУЛЯ 

«БАЗОВАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 

Общая физическая подготовка 
Развитие силовых способностей. Комплексы общеразвивающих и 

локально воздействующих упражнений, отягощённых весом собственного тела 

и с использованием дополнительных средств (гантелей, эспандера, набивных 

мячей, штанги и других). Комплексы упражнений на тренажёрных устройствах. 

Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, 

гимнастической стенке и других). Броски набивного мяча двумя и одной рукой 

из положений стоя и сидя (вверх, вперёд, назад, в стороны, снизу и сбоку, от 

груди, из-за головы). Прыжковые упражнения с дополнительным отягощением 

(напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки 

через препятствия и другие). Бег с дополнительным отягощением (в горку и с 

горки, на короткие дистанции, эстафеты). Передвижения в висе и упоре на 

руках. 

Лазанье (по канату, по гимнастической стенке с дополнительным 

отягощением). Переноска непредельных тяжестей (сверстников способом на 

спине). Подвижные игры с силовой направленностью (импровизированный 

баскетбол с набивным мячом и другое). 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте в максимальном темпе 

(в упоре о гимнастическую стенку и без упора). Челночный бег. Бег по разметке 

с максимальным темпом. Повторный бег с максимальной скоростью и 

максимальной частотой шагов (10-15 м). Бег с ускорениями из разных 

исходных положений. Бег с максимальной скоростью и собиранием малых 

предметов, лежащих на полу и на разной высоте. Стартовые ускорения по 

дифференцированному сигналу.  

Метание малых мячей по движущимся мишеням (катящейся, 

раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола, 

стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в парах правой 

(левой) рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с ускорением 

по прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки через скакалку на месте и в 

движении с максимальной частотой прыжков. Преодоление полосы 

препятствий, включающей в себя прыжки на разную высоту и длину, по 

разметке, бег с максимальной скоростью в разных направлениях и с 

преодолением опор различной высоты и ширины, повороты, обегание 

различных предметов (легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или 

подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростной 

направленностью. Технические действия из базовых видов спорта, 

выполняемые с максимальной скоростью движений. 
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Развитие выносливости. Равномерный бег и передвижение на лыжах в 

режимах умеренной и большой интенсивности. Повторный бег и передвижение 

на лыжах в режимах максимальной и субмаксимальной интенсивности. 

Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах. 

Развитие координации движений. Жонглирование большими 

(волейбольными) и малыми (теннисными) мячами. Жонглирование 

гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным мячом головой. 

Метание малых и больших мячей в мишень (неподвижную и двигающуюся). 

Передвижения по возвышенной и наклонной, ограниченной по ширине опоре 

(без предмета и с предметом на голове). Упражнения в статическом 

равновесии. Упражнения в воспроизведении пространственной точности 

движений руками, ногами, туловищем. Упражнение на точность 

дифференцирования мышечных усилий. Подвижные и спортивные игры. 

Развитие гибкости. Комплексы общеразвивающих упражнений (активных 

и пассивных), выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения на 

растяжение и расслабление мышц. Специальные упражнения для развития 

подвижности суставов (полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки). 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные 

и обрядовые игры. Технические действия национальных видов спорта. 

Специальная физическая подготовка 

Модуль «Гимнастика» 
Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с 

возрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в 

стороны. Упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для 

развития подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы 

общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов для развития подвижности 

позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с 

большой амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности 

суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы 

препятствий, включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по 

наклонной плоскости, преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, 

безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой и 

левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега. Касание 

правой и левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с 

разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с 

продвижением. Прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в 

упоре. 

Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), 

подтягивание в висе стоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки), отжимания в 

упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног, отжимание в упоре 

на низких брусьях, поднимание ног в висе на гимнастической стенке до 
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посильной высоты, из положения лёжа на гимнастическом козле (ноги 

зафиксированы) сгибание туловища с различной амплитудой движений (на 

животе и на спине), комплексы упражнений с гантелями с индивидуально 

подобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки 

со взмахом рук), метание набивного мяча из различных исходных положений, 

комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные 

группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества 

выполнения), элементы атлетической гимнастики (по типу «подкачки»), 

приседания на одной ноге «пистолетом» (с опорой на руку для сохранения 

равновесия). 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, 

выполняемые в режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением 

мышц и фиксацией положений тела. Повторное выполнение гимнастических 

упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круговой 

тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, выполняемые в режиме 

непрерывного и интервального методов. 

Модуль «Лёгкая атлетика» 
Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме 

повторно-интервального метода. Бег по пересечённой местности (кроссовый 

бег). Гладкий бег с равномерной скоростью в разных зонах интенсивности. 

Повторный бег с препятствиями в максимальном темпе. Равномерный 

повторный бег с финальным ускорением (на разные дистанции). Равномерный 

бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа». 

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с 

дополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных 

предметов. Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные 

стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину по 

методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и изменением 

направлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге и поочерёдно. 

Бег с препятствиями. Бег в горку с дополнительным отягощением и без него. 

Комплексы упражнений с набивными мячами. Упражнения с локальным 

отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по 

методу круговой тренировки. 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной 

скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку 

и с горки. Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью 

(по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной скоростью «с ходу». 

Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Ускорение, переходящее в 

многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с ускорением. Подвижные и 

спортивные игры, эстафеты. 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы 

упражнений на развитие координации (разрабатываются на основе учебного 

материала модулей «Гимнастика» и «Спортивные игры»). 

Модуль «Зимние виды спорта» 
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Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной 

скоростью в режимах умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности, 

с соревновательной скоростью. 

Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому 

склону с дополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим и 

скользящим шагом, бегом, «лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в 

«транспортировке». 

Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах, 

проезд через «ворота» и преодоление небольших трамплинов. 

Модуль «Спортивные игры» 
Баскетбол 

- развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных 

направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и 

выполнением различных заданий (например, прыжки вверх, назад, вправо, 

влево, приседания). Ускорения с изменением направления движения. Бег с 

максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и без опоры. 

Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой. 

Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков дистанции лицом 

и спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с предварительным 

выполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями и максимальной 

скоростью приставными шагами левым и правым боком. Ведение 

баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверх 

на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами на 

точность приземления. Передача мяча двумя руками от груди в максимальном 

темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, боком с 

последующим рывком на 3-5 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

- развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением на основные мышечные группы. Ходьба и 

прыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и обеих ногах с 

продвижением вперёд, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180 и 360. 

Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и с передвижением (с 

дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание и спрыгивание с 

последующим ускорением. Многоскоки с последующим ускорением и 

ускорение с последующим выполнением многоскоков. Броски набивного мяча 

из различных исходных положений, с различной траекторией полёта одной 

рукой и обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе. 

- развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью, с 

уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-

интервального упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умеренной 

интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом времени игры. 

- развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по 

неподвижной и подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и 

тройные кувырки вперёд и назад). Бег с «тенью» (повторение движений 

партнёра). Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну разной 
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высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой движений. Броски 

малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей 

(обеими руками и одной рукой) после отскока от стены (от пола). Ведение мяча 

с изменяющейся по команде скоростью и направлением передвижения. 

Футбол 

- развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с 

последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с 

остановками (по свистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, 

«рывками», изменением направления передвижения. Бег в максимальном 

темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпа и направления 

движения (по прямой, по кругу, «змейкой»). Бег с максимальной скоростью с 

поворотами на 180 и 360. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. 

Прыжки по разметке на правой (левой) ноге, между стоек, спиной вперёд. 

Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд. Удары по 

мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и 

ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением направления движения. Кувырки 

вперёд, назад, боком с последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, 

эстафеты. 

- развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением на основные мышечные группы. Многоскоки 

через препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим 

ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с 

дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением 

вперёд). 

- развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные 

дистанции. Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью и 

уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме непрерывно-

интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и 

умеренной интенсивности. 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ 

СОО 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физической культуры на уровне среднего 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

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

ответственного члена российского общества; 

- осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение 

закона и правопорядка; 

- принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 
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- готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

- готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

- умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с 

их функциями и назначением; 

- готовность к гуманитарной и 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; 

- идейную убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

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

нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать 

ситуацию и принимать осознанные решения, 

- ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

- осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

- ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России; 

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

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

- способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие 

искусства; 

- убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

- готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности; 

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

ответственного отношения к своему здоровью; 

- потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 
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6) трудового воспитания: 
- готовность к труду, осознание приобретённых умений и навыков, 

трудолюбие; 

- готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности; способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность; 

- интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

- готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; 

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

социально- экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

- планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

- расширение опыта деятельности экологической направленности. 

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

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

- совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познанием мира; 

- осознание ценности научной деятельности; готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физической культуры на уровне среднего 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные УУД, 

совместная деятельность. 

Познавательные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных УУД:  

- 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; выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

явлениях; разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 
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- материальных и нематериальных ресурсов; 

- вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности; 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных УУД: 

- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- осуществлять различные виды деятельности по получению нового 

знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебных ситуациях (в т.ч. 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; 

- уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности;уметь интегрировать знания из разных предметных 

областей; выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть познавательных УУД: 

- 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, 
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ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

- владеть навыками распознавания и защиты информации, 

информационной безопасности личности. 

Коммуникативные УУД 
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных УУД: 

- осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты; владеть различными способами общения и 

взаимодействия; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные 

ситуации; развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств. 

Регулятивные УУД 
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

- самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

- самостоятельно составлять план решения проблемы с 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; 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия 

себя и других как часть регулятивных УУД: 

- давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

- владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований; 

- использовать 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; 

- принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

- принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 
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деятельности; 

- признавать своё право и право других на ошибку; 

- развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Совместная детельность 
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности 

как часть коммуникативных УУД: 

- 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 вклада своего и каждого участника команды в 

общий результат по разработанным критериям; 

- предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; 

- осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях; проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

11 КЛАСС 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по физической 

культуре: 

Раздел «Знания о физической культуре»: 

- характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как 

основу укрепления здоровья, учитывать её этапы при планировании 

самостоятельных занятий кондиционной тренировкой; 

- положительно оценивать роль физической культуры в научной 

организации труда, профилактике профессиональных заболеваний и 

оптимизации работоспособности, предупреждении раннего старения и 

сохранении творческого долголетия; 

- выявлять возможные причины возникновения травм во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, руководствоваться 

правилами их предупреждения и оказания первой помощи. 

Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 
- планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и 

трудовой деятельности с целью профилактики умственного и физического 

утомления, оптимизации работоспособности и функциональной активности 

основных психических процессов; 

- организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур и 

самомассажа с целью восстановления организма после умственных и 

физических нагрузок; 
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- проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному 

выполнению нормативных требований комплекса «Готов к труду и обороне», 

планировать их содержание и физические нагрузки исходя из индивидуальных 

результатов в тестовых испытаниях. 

Раздел «Физическое совершенствование»: 
- выполнять упражнения корригирующей и профилактической 

направленности, использовать их в режиме учебного дня и системе 

самостоятельных оздоровительных занятий; 

- выполнять комплексы упражнений из современных систем 

оздоровительной физической культуры, использовать их для самостоятельных 

занятий с учётом индивидуальных интересов и потребностей в физическом 

развитии и физическом совершенствовании; 

- демонстрировать технику приёмов и защитных действий из 

атлетических единоборств, выполнять их во взаимодействии с партнёром; 

- демонстрировать основные технические и тактические действия в 

игровых видах спорта, выполнять их в условиях учебной и соревновательной 

деятельности (футбол, волейбол, баскетбол); 

- выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных 

физических качеств, демонстрировать ежегодные приросты в тестовых 

заданиях Комплекса «Готов к труду и обороне». 
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2.1.14. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предусматривает непосредственное применение федеральной рабочей 

программы учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1. Программа ОБЖ разработана на основе требований к результатам 

освоения программы среднего общего образования, представленных в ФГОС 

ООО, федеральной программы воспитания, Концепции преподавания учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и предусматривает 

непосредственное применение при реализации ООП СОО. 

2. Программа ОБЖ позволит учителю построить освоение содержания в 

логике последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации 

до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с 

окружающей средой, учесть преемственность приобретения обучающимися 

знаний и формирования у них умений и навыков в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Программа ОБЖ в методическом плане обеспечивает реализацию 

практико-ориентированного подхода в преподавании ОБЖ, системность и 

непрерывность приобретения обучающимися знаний и формирования у них 

навыков в области безопасности жизнедеятельности при переходе с уровня 

основного общего образования; помогает педагогу продолжить освоение 

содержания материала в логике последовательного нарастания факторов 

опасности: опасная ситуация, экстремальная ситуация, чрезвычайная ситуация 

и разумного построения модели индивидуального и группового безопасного 

поведения в повседневной жизни с учётом актуальных вызовов и угроз в 

природной, техногенной, социальной и информационной сферах. 

3. Программа ОБЖ обеспечивает: 

- формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и 

мотивации ведения безопасного, здорового и экологически целесообразного 

образа жизни; 

- достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, соответствующего интересам обучающихся и 

потребностям общества в формировании полноценной личности безопасного 

типа; 

- взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета ОБЖ на уровнях основного общего и среднего 

общего образования; 

- подготовку выпускников к решению актуальных практических задач 

безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни. 

4. В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно 

представлено двумя вариантами реализации содержания, состоящими из 

отдельных модулей (тематических линий), обеспечивающих системность и 

непрерывность изучения предмета на уровнях основного общего и среднего 
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общего образования. Образовательная организация вправе самостоятельно 

определять последовательность для освоения обучающимися модулей ОБЖ, 

МБОО Старомайнская СШ №1 выбран 1 вариант реализации программы ОБЖ. 

Модуль № 1. Основы комплексной безопасности. 

Модуль № 2. «Основы обороны государства». 

Модуль № 3. Военно-профессиональная деятельность. 

Модуль № 4. Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

Модуль № 5. Безопасность в природной среде и экологическая 

безопасность. 

Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Модуль № 7. Основы здорового образа жизни. 

Модуль № 8. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 

Модуль № 9. Элементы начальной военной подготовки. 

5. В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета 

ОБЖ на уровне среднего общего образования федеральная рабочая программа 

предполагает внедрение универсальной структурно-логической схемы изучения 

учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной 

жизнедеятельности: «предвидеть опасность, по возможности её избегать, при 

необходимости безопасно действовать». 

6. Программа предусматривает внедрение практико-ориентированных 

интерактивных форм организации учебных занятий с возможностью 

применения тренажёрных систем и виртуальных моделей. При этом 

использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях должно 

быть разумным: компьютер и дистанционные образовательные технологии не 

способны полностью заменить педагога и практические действия 

обучающихся. 

7. В современных условиях с обострением существующих и появлением 

новых глобальных и региональных вызовов и угроз безопасности России 

(резкий рост военной напряжённости на приграничных территориях; 

продолжающееся распространение идей экстремизма и терроризма; 

существенное ухудшение медико-биологических условий жизнедеятельности; 

нарушение экологического равновесия и другие) возрастает приоритет 

вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, но также 

для общества и государства. При этом центральной проблемой безопасности 

жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого человека. В 

данных обстоятельствах огромное значение приобретает качественное 

образование подрастающего поколения россиян, направленное на воспитание 

личности безопасного типа, формирование гражданской идентичности, 

овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспечения 

безопасности в повседневной жизни. 

8. Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса по учебному предмету ОБЖ определяется 

системообразующими документами в области безопасности: Стратегией 
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национальной безопасности Российской Федерации, Национальными целями 

развития Российской Федерации на период до 2030 года, Государственной 

программой Российской Федерации «Развитие образования». 

9. ОБЖ является открытой обучающей системой, имеет свои 

дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и 

реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку и 

закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование 

компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным изучением 

других учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ является 

общая теория безопасности, которая имеет междисциплинарный характер, 

основываясь на изучении проблем безопасности в общественных, 

гуманитарных, технических и естественных науках. Это позволяет 

формировать целостное видение всего комплекса проблем безопасности (от 

индивидуальных до глобальных), что позволит обосновать оптимальную 

систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также 

актуализировать для выпускников построение адекватной модели 

индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни. 

10. В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к 

изучению ОБЖ несколько скорректированы. Он входит в предметную область 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», является 

обязательным для изучения на уровне среднего общего образования. 

11. Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у 

выпускников умений распознавать угрозы, снижать риски развития опасных 

ситуаций, избегать их, самостоятельно принимать обоснованные решение в 

экстремальных условиях, грамотно вести себя при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. Такой подход содействует воспитанию личности 

безопасного типа, закреплению навыков, позволяющих обеспечивать 

благополучие человека, созданию условий устойчивого развития общества и 

государства. 

12. Целью изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования 

является формирование у обучающихся базового уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными 

потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

- способность применять принципы и правила безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе понимания необходимости ведения здорового 

образа жизни, причин и механизмов возникновения и развития различных 

опасных и чрезвычайных ситуаций, готовности к применению необходимых 

средств и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- сформированность активной жизненной позиции, осознанное 

понимание значимости личного и группового безопасного поведения в 

интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и 

государства; 

- знание и понимание роли личности, общества и государства в решении 
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задач обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Место учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в учебном плане 
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в 

предметную область «Физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности», является обязательным для изучения на уровне среднего 

общего образования. 

Всего на изучение ОБЖ на уровне среднего общего образования 

отводится 68 часов в 10-11 классах.  

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Вариант № 1 

Модуль № 1. Основы комплексной безопасности 
Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе. 

Корпоративный, индивидуальный, групповой уровень культуры 

безопасности. Общественно-государственный уровень культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

Личностный фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности 

населения в стране. 

Общие правила безопасности жизнедеятельности. 

Опасности вовлечения молодёжи в противозаконную и 

антиобщественную деятельность. Ответственность за нарушения 

общественного порядка. Меры противодействия вовлечению в 

несанкционированные публичные мероприятия. 

Явные и скрытые опасности современных развлечений молодёжи. 

Зацепинг. Административная ответственность за занятия зацепингом и 

руфингом. Диггерство и его опасности. Ответственность за диггерство. Паркур. 

Селфи. Основные меры безопасности для паркура и селфи. Флешмоб. 

Ответственность за участие в флешмобе, носящем антиобщественный характер. 

Как не стать жертвой информационной войны. 

Безопасность на транспорте. Порядок действий при дорожно-

транспортных происшествиях разного характера (при отсутствии 

пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при опасности 

возгорания). 

Обязанности участников дорожного движения. Правила дорожного 

движения для пешеходов, пассажиров, водителей. 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси, 

маршрутном такси. Правила безопасного поведения в случае возникновения 

пожара на транспорте. 

Безопасное поведение на различных видах транспорта. 

Электросамокат. Питбайк. Моноколесо. Сегвей. Гироскутер. Основные 

меры безопасности при езде на средствах индивидуальной мобильности. 

Административная и уголовная ответственность за нарушение правил при 
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вождении. 

Дорожные знаки (основные группы). Порядок движения. Дорожная 

разметка и её виды (горизонтальная и вертикальная). Правила дорожного 

движения, установленные для водителей велосипедов, мотоциклов и мопедов. 

Ответственность за нарушение Правил дорожного движения и мер оказания 

первой помощи. 

Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте, на 

воздушном и водном транспорте. Как действовать при аварийных ситуациях на 

воздушном, железнодорожном и водном транспорте. 

Источники опасности в быту. Причины пожаров в жилых помещениях. 

Правила поведения и действия при пожаре. Электробезопасность в 

повседневной жизни. Меры предосторожности для исключения поражения 

электрическим током. Права, обязанности и ответственность граждан в области 

пожарной безопасности. Средства бытовой химии. Правила обращения с ними 

и хранения. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Порядок 

вызова аварийных служб и взаимодействия с ними. 

Информационная и финансовая безопасность. Информационная 

безопасность Российской Федерации. Угроза информационной безопасности. 

Информационная безопасность детей. Правила информационной 

безопасности в социальных сетях. Адреса электронной почты. Никнейм. 

Гражданская, административная и уголовная ответственность в 

информационной сфере. 

Основные правила финансовой безопасности в информационной сфере. 

Финансовая безопасность в сфере наличных денег, банковских карт. Уголовная 

ответственность за мошенничество. Защита прав потребителя, в т. ч. при 

совершении покупок в Интернете. 

Безопасность в общественных местах. Порядок действий при риске 

возникновения или возникновении толпы, давки. Эмоциональное заражение в 

толпе, способы самопомощи. Правила безопасного поведения при проявлении 

агрессии, при угрозе возникновения пожара. 

Порядок действий при попадании в опасную ситуацию. Порядок 

действий в случаях, когда потерялся человек. 

Безопасность в социуме. Конфликтные ситуации. Способы разрешения 

конфликтных ситуаций. Опасные проявления конфликтов. Способы 

противодействия буллингу и проявлению насилия. 

Модуль №2. «Основы обороны государства» 
Правовые основы подготовки граждан к военной службе. Стратегические 

национальные приоритеты. Цели обороны. Предназначение Вооружённых Сил 

Российской Федерации. Войска, воинские формирования, службы, которые 

привлекаются к обороне страны. 

Составляющие воинской обязанности в мирное и военное время. 

Организация воинского учёта. Подготовка граждан к военной службе. 

Заключение комиссии по результатам медицинского освидетельствования о 

годности гражданина к военной службе. 
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Допризывная подготовка. Подготовка по основам военной службы в 

образовательных организациях в рамках освоения образовательной программы 

среднего общего образования. Подготовка граждан по военно-учётным 

специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в различных 

объединениях и организациях. Составные части добровольной подготовки 

граждан к военной службе. Военно-прикладные виды спорта. Спортивная 

подготовка граждан. 

Вооружённые Силы Российской Федерации - гарант обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации. История создания 

российской армии. Победа в Великой Отечественной войне (1941-1945). 

Вооружённые Силы Советского Союза в 1946-1991 гг. Вооружённые Силы 

Российской Федерации (созданы в 1992 г.). 

Дни воинской славы (победные дни) России. Памятные даты России. 

Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации. 

Угроза национальной безопасности. Повышение угрозы использования военной 

силы. 

Национальные интересы Российской Федерации и стратегические 

национальные приоритеты. Обеспечение национальной безопасности 

Российской Федерации. Стратегические цели обороны. Достижение целей 

обороны. Военная доктрина Российской Федерации. Основные задачи 

Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению военных 

конфликтов. Гибридная война и способы противодействия ей. 

Структура Вооружённых Сил Российской Федерации. Виды и рода войск 

Вооружённых Сил Российской Федерации. Воинские должности и звания в 

Вооружённых Силах Российской Федерации. Воинские звания 

военнослужащих. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих. 

Современное состояние Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Совершенствование системы военного образования. Всероссийское детско-

юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». 

Модернизация вооружения, военной и специальной техники в Вооружённых 

Силах Российской Федерации. Требования к кандидатам на прохождение 

военной службы в научной роте. 

Модуль № 3. Военно-профессиональная деятельность 

Выбор воинской профессии. Индивидуальные качества, которыми 

должны обладать претенденты на командные должности, военные связисты, 

водители, военнослужащие, находящиеся на должностях специального 

назначения. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооружённых Сил 

Российской Федерации, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Воинские символы и традиции Вооружённых Сил Российской 

Федерации. Ордена Российской Федерации - знаки отличия, почётные 

государственные награды за особые заслуги. 

Традиции, ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации. Воинский 

долг. Дружба и войсковое товарищество. Порядок вручения Боевого знамени 
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воинской части и приведения к Военной присяге (принесения обязательства). 

Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации. 

Вручение воинской части государственной награды. 

Призыв граждан на военную службу. Воинская обязанность граждан 

Российской Федерации в мирное время, в период мобилизации, военного 

положения и в военное время. Граждане, подлежащие (не подлежащие) 

призыву на военную службу, освобождение от призыва на военную службу. 

Отсрочка от призыва граждан на военную службу. Сроки призыва граждан на 

военную службу. Поступление на военную службу по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Модуль № 4. Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 
Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации (2021). Основные направления 

деятельности государства по защите населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций (на защиту жизни, 

здоровья и личного имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

и других). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Структура и основные задачи РСЧС. 

Функциональные и территориальные подсистемы РСЧС. Структура, основные 

задачи, деятельность МЧС России. 

Общероссийская комплексная система информирования и оповещения 

населения в местах массового пребывания людей (ОКСИОН). Цель и задачи 

ОКСИОН. Режимы функционирования ОКСИОН. 

Гражданская оборона и её основные задачи на современном этапе. 

Подготовка населения в области гражданской обороны. Подготовка обучаемых 

гражданской обороне в общеобразовательных организациях. Оповещение 

населения о чрезвычайных ситуациях. Составные части системы оповещения 

населения. Действия по сигналам гражданской обороны. Правила поведения 

населения в зонах химического и радиационного загрязнения. Оказание первой 

помощи при поражении аварийно-химически опасными веществами. Правила 

поведения при угрозе чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении 

военных действий. Эвакуация гражданского населения и её виды. 

Упреждающая и заблаговременная эвакуация. Общая и частичная эвакуация. 

Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания и средства индивидуальной зашиты кожи. 

Использование медицинских средств индивидуальной защиты. 

Инженерная защита населения и неотложные работы в зоне поражения. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Размещение населения в 

защитных сооружениях. 
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Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы в зоне 

поражения. Задачи аварийно-спасательных и неотложных работ. Приёмы и 

способы выполнения спасательных работ. Соблюдение мер безопасности при 

работах. 

Модуль № 5. Безопасность в природной среде и экологическая 

безопасность 
Источники опасности в природной среде. Основные правила безопасного 

поведения в лесу, в горах, на водоёмах. Ориентирование на местности. 

Современные средства навигации (компас, GPS). Безопасность в автономных 

условиях. 

Чрезвычайные ситуации природного характера (геологические, 

гидрологические, метеорологические, природные пожары). Возможности 

прогнозирования и предупреждения. 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Нормы 

предельно допустимой концентрации вредных веществ. Правила использования 

питьевой воды. Качество продуктов питания. Правила хранения и употребления 

продуктов питания. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор). Федеральный закон от 10 января 

2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 2, ст. 133; 2022, N 13, ст. 1960). 

Средства защиты и предупреждения от экологических опасностей. 

Бытовые приборы контроля воздуха. TDS-метры (солемеры). Шумомеры. 

Люксметры. Бытовые дозиметры (радиометры). Бытовые нитратомеры. 

Основные виды экологических знаков. Знаки, свидетельствующие об 

экологической чистоте товаров, а также о безопасности их для окружающей 

среды. Знаки, информирующие об экологически чистых способах утилизации 

самого товара и его упаковки. 

Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму» 
Разновидности экстремистской деятельности. Внешние и внутренние 

экстремистские угрозы. 

Деструктивные молодёжные субкультуры и экстремистские объединения. 

Терроризм – крайняя форма экстремизма. Разновидности террористической 

деятельности. 

Праворадикальные группировки нацистской направленности и 

леворадикальные сообщества. Правила безопасности, которые следует 

соблюдать, чтобы не попасть в сферу влияния неформальной группировки. 

Ответственность граждан за участие в экстремистской и 

террористической деятельности. Статьи Уголовного кодекса Российской 

Федерации, предусмотренные за участие в экстремистской и террористической 

деятельности. 

Противодействие экстремизму и терроризму на государственном уровне. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК) и его предназначение. 

Основные задачи НАК. Федеральный оперативный штаб. 
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Уровни террористической опасности. Принятие решения об установлении 

уровня террористической опасности. Меры по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства, которые принимаются в соответствии с 

установленным уровнем террористической опасности. 

Особенности проведения контртеррористических операций. Обязанности 

руководителя контртеррористической операции. Группировка сил и средств для 

проведения контртеррористической операции. 

Экстремизм и терроризм на современном этапе. Внутренние и внешние 

экстремистские угрозы. Наиболее опасные проявления экстремизма. Виды 

современной террористической деятельности. Терроризм, который опирается 

на религиозные мотивы. Терроризм на криминальной основе. Терроризм на 

национальной основе. Технологический терроризм. Кибертерроризм. 

Борьба с угрозой экстремистской и террористической опасности. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность. Формирование антитеррористического поведения. 

Праворадикальные группировки нацистской направленности и 

леворадикальные сообщества. Как не стать участником или жертвой 

молодёжных право- и леворадикальных сообществ. Радикальный ислам - 

опасное экстремистское течение. Как избежать вербовки в экстремистскую 

организацию. 

Меры личной безопасности при вооружённом нападении на 

образовательную организацию. Действия при угрозе совершения 

террористического акта. Обнаружение подозрительного предмета, в котором 

может быть замаскировано взрывное устройство. Безопасное поведение в 

толпе. Безопасное поведение при захвате в заложники. 

Модуль № 7. Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни как средство обеспечения благополучия личности. 

Государственная правовая база для обеспечения безопасности населения и 

формирования у него культуры безопасности, составляющей которой является 

ведение здорового образа жизни. 

Систематические занятия физической культурой и спортом. Выполнение 

нормативов ГТО. Основные составляющие здорового образа жизни. Главная 

цель здорового образа жизни – сохранение здоровья. Рациональное питание. 

Вредные привычки. Главное правило здорового образа жизни. Преимущества 

правило здорового образа жизни. Способы сохранения психического здоровья. 

Репродуктивное здоровье. Факторы, оказывающие негативное влияние на 

репродуктивную функцию. Влияние уровня репродуктивного здоровья каждого 

человека и общества в целом на демографическую ситуацию страны. 

Наркотизм – одна из главных угроз общественному здоровью. Правовые 

основы государственной политики в сфере контроля за оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и в области противодействия их 

незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан, государственной и 

общественной безопасности. 

Наказания за действия, связанные с наркотическими и психотропными 
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веществами, предусмотренные в Уголовном кодексе Российской Федерации. 

Профилактика наркомании. Психоактивные вещества (ПАВ). 

Формирование индивидуального негативного отношения к наркотикам. 

Комплексы профилактики психоактивных веществ (ПАВ). Первичная 

профилактика злоупотребления ПАВ. Вторичная профилактика 

злоупотребления ПАВ. Третичная профилактика злоупотребления ПАВ. 

Модуль № 8. Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи» 
Освоение основ медицинских знаний. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Среда обитания человека. 

Санитарно-эпидемиологическая обстановка. Карантин. 

Виды неинфекционных заболеваний. Как избежать возникновения и 

прогрессирования неинфекционных заболеваний. Роль диспансеризации в 

профилактике неинфекционных заболеваний. Виды инфекционных 

заболеваний. Профилактика инфекционных болезней. Вакцинация. 

Биологическая безопасность. Биолого-социальные чрезвычайные 

ситуации. Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации. Безопасность 

при возникновении биолого-социальных чрезвычайных ситуаций. Способы 

личной защиты в случае сообщения об эпидемии. Пандемия новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. Правила профилактики коронавируса. 

Первая помощь и правила её оказания. Признаки угрожающих жизни и 

здоровью состояний, требующие вызова скорой медицинской помощи. Правила 

вызова скорой медицинской помощи. Уголовная ответственность за оставление 

пострадавшего, находящегося в беспомощном состоянии, без возможности 

получения помощи. 

Оказание первой помощи пострадавшему до передачи его в руки 

специалистам из бригады скорой медицинской помощи. Реанимационные 

мероприятия. 

Первая помощь при нарушениях сердечной деятельности. Острая 

сердечная недостаточность (ОСН). Неотложные мероприятия при ОСН. Первая 

помощь при травмах и травматическом шоке. Первая помощь при ранениях. 

Виды ран. Кровотечения наружные и внутренние. Правила оказания помощи 

при различных видах кровотечений. Первая помощь при острой боли в животе, 

эпилепсии, ожогах. Первая помощь при пищевых отравлениях и отравлениях 

угарным газом, бытовой химией, удобрениями, средствами для уничтожения 

грызунов и насекомых, лекарственными препаратами и алкоголем, кислотами и 

щелочами. 

Первая помощь при утоплении и коме. Первая помощь при отравлении 

психоактивными веществами. Общие признаки отравления психоактивными 

веществами. 

Составы аптечек для оказания первой помощи в различных условиях. 

Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Модуль № 9. Элементы начальной военной подготовки 
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Строевая подготовка и воинское приветствие. Строи и управление ими. 

Строевая подготовка. Выполнение воинского приветствия на месте и в 

движении. 

Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова 

(АК-74). Основы и правила стрельбы. Устройство и принцип действия ручных 

гранат. Ручная осколочная граната Ф-1 (оборонительная). Ручная осколочная 

граната РГД-5. 

Действия в современном общевойсковом бою. Состав и вооружение 

мотострелкового отделения на БМП. Инженерное оборудование позиции 

солдата. Одиночный окоп. 

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. 

Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою. 

Фильтрующий противогаз. Респиратор. Общевойсковой защитный комплект 

(ОЗК). Табельные медицинские средства индивидуальной защиты. Первая 

помощь в бою. Различные способы переноски и оттаскивания раненых с поля 

боя. 

Сооружения для защиты личного состава. Открытая щель. Перекрытая 

щель. Блиндаж. Укрытия для боевой техники. Убежища для личного состава. 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» НА УРОВНЕ СОО 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности и 

проявляться, прежде всего, в уважении к памяти защитников Отечества и 

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

поколению, гордости за российские достижения, в готовности к осмысленному 

применению принципов и правил безопасного поведения в повседневной 

жизни, соблюдению правил экологического поведения, защите Отечества, 

бережном отношении к окружающим людям, культурному наследию и 

уважительном отношении к традициям многонационального народа 

Российской Федерации и к жизни в целом. 

Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 
1) гражданское воспитание: 

- сформированность активной гражданской позиции обучающегося, 

готового и способного применять принципы и правила безопасного поведения в 

течение всей жизни; 

- уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и 

ответственности в области защиты населения и территории Российской 
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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 Вооружённые Силы Российской 

Федерации, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

российской армии и флота; 

- ценностное отношение к государственным и военным символам, 

историческому и природному наследию, дням воинской славы, боевым 

традициям Вооружённых Сил Российской Федерации, достижениям России в 

области обеспечения безопасности жизни и здоровья людей; 

- сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная 

убеждённость и готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 

его судьбу; 

3) духовно-нравственное воспитание: 

- осознание духовных ценностей российского народа и российского 

воинства; 

- сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к личной безопасности, безопасности других людей, 

общества и государства; 

- способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

готовность реализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно и 

ответственно действовать в различных условиях жизнедеятельности по 

снижению риска возникновения опасных ситуаций, перерастания их в 

чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий; 

- ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, 

семье, культуре и традициям народов России, принятие идей волонтёрства и 

добровольчества; 

4) эстетическое воспитание: 

- эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности 

жизнедеятельности; 

- понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и 
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безопасного поведения в повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню 

развития общей теории безопасности, современных представлений о 

безопасности в технических, естественно-научных, общественных, 

гуманитарных областях знаний, современной концепции культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

- понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, 

осознание его значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности 

человека, общества и государства; 

- способность применять научные знания для реализации принципов 

безопасного поведения (способность предвидеть, по возможности избегать, 

безопасно действовать в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях); 

6) физическое воспитание: 

- осознание ценности жизни, сформированность ответственного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; 

- знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в 

случае необходимости; 

- потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 

- осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных 

форм причинения вреда физическому и психическому здоровью; 

7) трудовое воспитание: 

- готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для 

развития личности, общества и государства, обеспечения национальной 

безопасности; 

- готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований 

безопасности в процессе трудовой деятельности; 

- интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая 

военно-профессиональную деятельность; 

- готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; 

8) экологическое воспитание: 

- сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем, их роли в обеспечении 

безопасности личности, общества и государства; 

- планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

соблюдения экологической грамотности и разумного природопользования; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий и предотвращать их; 

- расширение представлений о деятельности экологической 

направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



 

241 

 

В результате изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные 

УУД, регулятивные УУД, совместная деятельность. 

Познавательные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных УУД: 

- 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 учётом 

самостоятельно выделенных критериев в парадигме безопасной 

жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для реализации 

риск-ориентированного поведения; 

- моделировать объекты (события, явления) в области безопасности 

личности, общества и государства, анализировать их различные состояния для 

решения познавательных задач, переносить приобретённые знания в 

повседневную жизнь; 

- планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита 

информации, необходимой для решения стоящей задачи; 

- развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных УУД: 

- владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в 

области безопасности жизнедеятельности; 

- владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его 

преобразованию и применению для решения различных учебных задач, в т. ч. 

при разработке и защите проектных работ; 

- анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать 

новые идеи, самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с 

учётом установленных (обоснованных) критериев; 

- раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между 

реальным (заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) 

в повседневной жизни; 

- критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач 

результаты, обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях; 

- характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать 

возможность их реализации в реальных ситуациях; 

- использовать знания других предметных областей для решения учебных 

задач в области безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые 
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знания и навыки в повседневную жизнь. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных УУД: 

- владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и 

анализа различных видов информации из источников разных типов при 

обеспечении условий информационной безопасности личности; 

- создавать информационные блоки в различных форматах с учётом 

характера решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную 

форму их представления; 

- оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

- владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и 

защите от опасностей цифровой среды; 

- использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в учебном процессе с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности и гигиены. 

Коммуникативные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных УУД: 

- осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную 

коммуникацию, переносить принципы её организации в повседневную жизнь; 

- распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать 

значение социальных знаков; определять признаки деструктивного общения; 

- владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; 

безопасно действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 

- аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с 

использованием языковых средств. 

Регулятивные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных УУД: 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

- самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный 

способ и составлять план их решения в конкретных условиях; 

- делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать 

ответственность за своё решение; 

- оценивать приобретённый опыт; 

- расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на 

основе личных предпочтений и за счёт привлечения научно-практических 

знаний других предметных областей; повышать образовательный и культурный 

уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 
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- оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые 

могут возникнуть при их разрешении; вносить коррективы в свою 

деятельность; контролировать соответствие результатов целям; 

- использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной 

ситуации, выбора оптимального решения; 

- принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, 

невозможности контроля всего вокруг; 

- принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке 

образовательной ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую. 

Совместная деятельность 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы в конкретной учебной ситуации; 

- ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом 

общих интересов, мнений и возможностей каждого участника команды 

(составлять план, распределять роли, принимать правила учебного 

взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, 

договариваться о результатах); 

- оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий 

результат по совместно разработанным критериям; 

- осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях; предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и 

практической значимости; проявлять творчество и разумную инициативу. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты характеризуют сформированность у 

обучающихся активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости 

личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и 

устойчивого развития личности, общества и государства. Приобретаемый опыт 

проявляется в понимании существующих проблем безопасности и способности 

построения модели индивидуального и группового безопасного поведения в 

повседневной жизни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, 

обеспечивают: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения 

для личности, общества, государства; знание правил безопасного поведения и 

способов их применения в собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности 

в различных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в 

природной среде, в социуме, в цифровой среде); владение основными 

способами предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; знание 

порядка действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил 

дорожного движения всеми участниками движения, правил безопасности на 
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транспорте; знание правил безопасного поведения на транспорте, умение 

применять их на практике; знание о порядке действий в опасных, 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение 

применять их на практике; знание порядка действий при чрезвычайных 

ситуациях природного характера; сформированность представлений об 

экологической безопасности, ценности бережного отношения к природе, 

разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания 

первой помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики 

инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения психического 

здоровья; сформированность представлений о здоровом образе жизни и его 

роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного 

отношения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях при 

чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение 

различать опасные явления в социальном взаимодействии, в т. ч. 

криминального характера; умение предупреждать опасные явления и 

противодействовать им; сформированность нетерпимости к проявлениям 

насилия в социальном взаимодействии; 

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение 

применять их на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в 

т.ч. криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную 

деятельность) и противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на 

практике для предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе 

пожара и пожаре в быту, общественных местах, на транспорте, в природной 

среде; знать права и обязанности граждан в области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии 

на жизнь личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знание 

роли государства в противодействии терроризму; умение различать приёмы 

вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность и 

противодействовать им; знание порядка действий при объявлении разного 

уровня террористической опасности; знание порядка действий при угрозе 

совершения террористического акта, при совершении террористического акта, 

при проведении контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире, 

угрозах военного характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; знание 

основ обороны государства и воинской службы, прав и обязанностей 

гражданина в области гражданской обороны; знание действия при сигналах 

гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и 

основных принципов организации Единой системы предупреждения и 
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ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей 

гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; сформированность представлений о роли государства, 

общества и личности в обеспечении безопасности. 

Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается 

посредством включения в указанную программу предметных результатов 

освоения модулей ОБЖ. 
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2.1.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Рабочая программа по учебному курсу «информационные технологии» 

(базовый уровень) (далее соответственно - программа по информатике, 

информатика) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по информатике. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

информатики, характеристику 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 информатике 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на 

уровне среднего общего образования, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения. 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа учебного курса «информационные технологии» (базовый 

уровень) на уровне среднего общего образования даёт представление о целях, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного курса «информационные технологии» (базовый уровень) на базовом 

уровне, устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 

его структурирование по разделам и темам. 

Учебный курс «информационные технологии» (базовый уровень)на уровне 

среднего общего образовании отражает: 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей 

закономерности протекания и возможности автоматизации информационных 

процессов в различных системах; 

основные области применения информатики, прежде всего 

информационные технологии, управление и социальную сферу; 

междисциплинарный характер информатики и информационной 

деятельности. 

В содержании учебного курса «информационные технологии» (базовый 

уровень) выделяются четыре тематических раздела. 

Раздел «Цифровая грамотность» охватывает вопросы устройства 

компьютеров и других элементов цифрового окружения, включая 

компьютерные сети, использование средств операционной системы, работу в 

сети Интернет и использование интернет-сервисов, информационную 

безопасность. 

Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя 

понятийный аппарат информатики, вопросы кодирования информации, 

измерения информационного объёма данных, основы алгебры логики и 
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компьютерного моделирования. 

Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитие 

алгоритмического мышления, разработку алгоритмов, формирование навыков 

реализации программ на выбранном языке программирования высокого уровня. 

Раздел «Информационные технологии» охватывает вопросы применения 

информационных технологий, реализованных в прикладных программных 

продуктах и интернет-сервисах, в т.ч. при решении задач анализа данных, 

использование баз данных и электронных таблиц для решения прикладных 

задач. 

Результаты учебного курса «информационные технологии» (базовый 

уровень) ориентированы в первую очередь на общую функциональную 

грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего 

развития. Они включают в себя: 

понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области; 

умение решать типовые практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; 

осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности 

методов и инструментов, типичных связей с другими областями знания. 

Основная цель изучения учебного курса «информационные 

технологии» (базовый уровень) для уровня среднего общего образования - 

обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций 

выпускника, его готовности к жизни в условиях развивающегося 

информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда.  

В связи с этим изучение учебного курса «информационные технологии» 

(базовый уровень) должно обеспечить: 

- сформированность представлений о роли информатики, 

информационных и коммуникационных технологий в современном обществе; 

- сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 

- сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценивания и связь 

критериев с определённой системой ценностей, проверять на достоверность и 

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 ответственности 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. 
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Базовый уровень изучения информатики обеспечивает подготовку 

обучающихся, ориентированных на те специальности, в которых 

информационные технологии являются необходимыми инструментами 

профессиональной деятельности, участие в проектной и исследовательской 

деятельности, связанной с междисциплинарной и творческой тематикой, 

возможность решения задач базового уровня сложности Единого 

государственного экзамена по информатике. 

Место учебного курса «информационные технологии» (базовый 

уровень)в учебном плане. 
Учебный курс «информационные технологии» (базовый уровень) входит 

в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

 в 11 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

Последовательность изучения тем в пределах одного года обучения 

может быть изменена по усмотрению учителя при подготовке рабочей 

программы и поурочного планирования. 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

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 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. 
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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++, С#). 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. 

Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки 

(например, метод пузырька, метод выбора, сортировка вставками). 
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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. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО КУРСА «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) НА УРОВНЕ СОО 

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 учебного курса «информационные технологии» 

(базовый уровень) на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) гражданского воспитания: 



 

251 

 

- 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 т.ч. в сети 

Интернет; 

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

технического творчества; 

- способность воспринимать различные виды искусства, в т.ч. 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 т.ч. 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, 
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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 учебного курса «информационные технологии» 

(базовый уровень) на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы сформированы метапредметные результаты, 

отраженные в УУД, а именно - познавательные УУД, коммуникативные 

УУД, регулятивные УУД, совместная деятельность. 

Познавательные УУД 
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; 

- 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 
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различных методов познания; 

- овладеть видами деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в т.ч. 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 УУД 
Общение: 

- осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и уметь 

смягчать конфликты; 
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- владеть различными способами общения и взаимодействия, 

аргументированно вести диалог; 

- развёрнуто и логично излагать свою точку зрения. 

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 УУД 
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 детельности. 

Принятие себя и других: 

- принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

- принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 
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деятельности; 

- признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

11 КЛАСС 

В процессе изучения учебного курса «информационные технологии» 

(базовый уровень) в 11 классе обучающимися будут достигнуты следующий 

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 т.ч. массивов и 

символьных строк) на выбранном для изучения универсальном языке 

программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, С#), 

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++, С#) 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 т.ч. 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 
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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. 
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа развития универсальных учебных действий (УУД) 

обучающихся на уровне СОО в МБОО Старомайнская СШ №1составлена в 

соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказом Минпросвещения России от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» с изменениями; 

 приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 371 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы среднего общего 

образования»; 

 положением об организации исследовательской и проектной 

деятельности в МБОО Старомайнская СШ №1. 

Универсальные учебные действия трактуются во ФГОС СОО как 

обобщенные учебные действия, позволяющие решать широкий круг задач в 

различных предметных областях и являющиеся результатами освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

В соответствии с ФГОС СОО программа формирования УУД содержит: 

 цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средства совершенствования их 

универсальных учебных действий; описание места Программы и ее роли в 

реализации требований Стандарта; 

 описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места 

универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности; 

 типовые задачи по формированию универсальных учебных 

действий; 

 описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

 описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

 планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

 описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

 методику и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 



 

258 

 

Программа развития УУД на уровне СОО составлена в соответствии с 

Федеральной образовательной программой среднего общего образования и 

включает три раздела: 

 целевой; 

 содержательный; 

 организационный. 

 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

На уровне среднего общего образования продолжается формирование 

универсальных учебных действий (далее - УУД), систематизированный 

комплекс которых закреплен во ФГОС СОО. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития 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.  

Помимо возрастания сложности выполняемых действий повышается 

уровень их рефлексивности (осознанности).  

Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет 

старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.  

УУД в процессе взросления из средства успешности решения предметных 

задач постепенно превращаются в объект рассмотрения, анализа.  

Развивается также способность осуществлять широкий перенос 

сформированных УУД на внеучебные ситуации. Выработанные на базе 

предметного обучения и отрефлексированные, УУД начинают использоваться 

как универсальные в различных жизненных контекстах. 

На уровне среднего общего образования регулятивные УУД должны 

прирасти за счет умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в 

конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном 

пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных УУД. Обучающиеся осознанно используют коллективно-

распределенную деятельность для решения разноплановых учебных, 

познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных задач, для 

эффективного разрешения конфликтов.  

Старший школьный возраст является ключевым для развития 

познавательных УУД и формирования собственной образовательной стратегии. 

Появляется сознательное и развернутое формирование образовательного 

запроса.  

Это особенно важно с учетом повышения вариативности 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 обучающимися основной образовательной программы, а также 
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усвоение знаний и учебных действий; формирование у обучающихся 

системных представлений и опыта применения методов, технологий и форм 

организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования. 

Программа формирования УУД призвана обеспечить: 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых 

ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных 

отношений; 

- формирование умений самостоятельного планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной 

деятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- формирование навыков участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, 

научных обществах, научно-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 выполненных; 

- 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 коммуникативных навыков, навыков целеполагания, 

планирования и самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа формирования УУД у обучающихся содержит: 

- описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 

- описание особенностей реализации основных направлений и форм 

- учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

2.1. 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 
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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. 

2.2. Характеристика познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий  

Описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным 

областям 

Русский язык и литература 
Формирование познавательных УУД включает базовые логические 

действия: 

- устанавливать существенный признак или основание для сравнения, 

классификации и обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, 

текстов различных функциональных разновидностей языка, функционально-

смысловых типов, жанров; устанавливать основания для сравнения 

литературных героев, художественных произведений и их фрагментов, 

классификации и обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с 

другими произведениями русской и зарубежной литературы, интерпретациями 

в различных видах искусств; 

- выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в 

наблюдении (например, традиционный принцип русской орфографии и 

правописание чередующихся гласных и другие); при изучении литературных 

произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса; 

анализировать изменения (например, в лексическом составе русского языка) и 

находить закономерности; формулировать и использовать определения 

понятий; толковать лексическое значение слова путём установления родовых и 

видовых смысловых компонентов, отражающих основные родо-видовые 

признаки реалии; 

- выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с 

помощью схем (например, схем сложного предложения с разными видами 

связи); графических моделей (например, при объяснении правописания гласных 

в корне слова, правописании «н» и «нн» в словах различных частей речи) и 

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 неверные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и 

корректировать текст; 
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- развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с 

учётом собственного речевого и читательского опыта. 

- самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

заложенную в художественном произведении, рассматривать ее всесторонне; 

- устанавливать основания для сравнения литературных героев, 

художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения 

литературных фактов; сопоставлять текст с другими произведениями русской и 

зарубежной литературы, интерпретациями в различных видах искусств; 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, 

в т.ч. при изучении литературных произведений, направлений, фактов 

историко-литературного процесса. 

Формирование познавательных УУД включает базовые 

исследовательские действия: 

- формулировать вопросы исследовательского характера (например, о 

лексической сочетаемости слов, об особенности употребления стилистически 

окрашенной лексики и другие); 

- выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно-

выразительных средств языка, о причинах изменений в лексическом составе 

русского языка, стилистических изменений и 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 языков и другие); 

- уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и 

способы действия в собственную речевую практику (например, применять 

знания о нормах произношения и правописания, лексических, 

морфологических и других нормах); уметь переносить знания, в т. ч. 

полученные в результате чтения и изучения литературных произведений, в 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности 

на основе литературного материала, проявлять устойчивый интерес к чтению 

как средству познания отечественной и других культур; 

- владеть научным типом мышления, научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами современного литературоведения; 

определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественных произведений. 

Формирование познавательных УУД включает работу с информацией: 

- самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации из энциклопедий, словарей, справочников; средств 

массовой информации, государственных электронных ресурсов учебного 

назначения; оценивать достоверность информации, её соответствие правовым и 
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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 

информационной безопасности. 

Формирование коммуникативных УУД включает умения: 

- владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в 

устной и письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и 

ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою 

точку зрения по поставленной проблеме; 

- пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение 

социальных знаков; 

- аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

корректно выражать своё отношение к суждениям собеседников, проявлять 

уважительное отношение к оппоненту и в корректной форме формулировать 

свои возражения, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы; 

- логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку 

зрения; самостоятельно выбирать формат публичного выступления и 

составлять устные и письменные тексты с учётом цели и особенностей 

аудитории; 

- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми иной культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 

культур; 

- принимать цели совместной деятельности, организовывать, 

координировать действия по их достижению; 

- оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды 

в общий результат; 

- уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в 

устной и письменной форме; 

- предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; проявлять творческие способности 

и воображение, быть инициативным; 

- участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном 

диалоге, разрабатывать индивидуальный и (или) коллективный учебный 

проект. 

Формирование регулятивных УУД включает умения: 

- самостоятельно составлять план действий при анализе и создании 

текста, вносить необходимые коррективы; 

- оценивать приобретённый опыт, в т. ч. речевой; анализировать и 

оценивать собственную работу: меру самостоятельности, затруднения, 

дефициты, ошибки и другие; 
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- 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 т. ч. изображённым в 

художественной литературе; оценивать приобретенный опыт с учетом 

литературных знаний; 

- осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части 

культуры; выявлять взаимосвязи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности; 

- принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности, в т.ч. в процессе чтения художественной литературы и 

обсуждения литературных героев и проблем, поставленных в художественных 

произведениях. 

Иностранный язык 
Формирование познавательных УУД включает базовые логические и 

исследовательские действия: 

- анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения 

мысли средствами 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 письменных высказываний на иностранном языке с целью 

дальнейшего использования результатов анализа в собственных высказывания; 

- проводить по предложенному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений 

(лексических, грамматических), социокультурных 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 наблюдения за языковыми явлениями; 

- представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в 

виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке 

или во внеурочной деятельности; 

- проводить небольшое исследование межкультурного характера по 

установлению соответствий и различий в культурных особенностях родной 

страны и страны изучаемого языка. 

Формирование познавательныхУУД включает работу с информацией: 
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- 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 переработки (смыслового и структурного анализа отдельных 

частей текста, выборочного перевода); 

- фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых 

слов, плана, тезисов); 

- оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных 

источников, критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

- соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 

Формирование коммуникативных УУД 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 адекватных языковых средств изучаемого иностранного языка; 

- выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых 

систем (текст, таблица, схема и другие) в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной 

задачи и вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием 

основного содержания, с полным пониманием, 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 работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом 

особенностей аудитории; 

- осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках 

выбранного профиля с целью решения поставленной коммуникативной задачи. 

Формирование регулятивных УУД включает умения: 

- планировать организацию совместной работы, распределять задачи, 

определять свою роль и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

- выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя 

его продолжать поиск совместного решения поставленной задачи); 

- корректировать совместную деятельность с учетом возникших 
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трудностей, новых данных или информации; 

- осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая 

этикетные нормы межкультурного общения. 

Математика и информатика 
Формирование познавательных УУД включает базовые логические 

действия: 

- выявлять качества, характеристики математических понятий и 

отношений между понятиями; формулировать определения понятий; 

- устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

- выявлять математические закономерности, проводить аналогии, 

вскрывать взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и 

утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

- воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 

утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

- делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

- проводить самостоятельно доказательства математических утверждений 

(прямые и от 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 познавательных УУД включает базовые 

исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

- проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование 

по установлению особенностей математического объекта, понятия, процедуры, 

по выявлению зависимостей между объектами, понятиями, процедурами, 

использовать различные методы; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов, выводов и обобщений, прогнозировать возможное их 

развитие в новых условиях. 

Формирование познавательных УУД включает работу с информацией: 

- выбирать информацию из источников различных типов, анализировать 

и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

систематизировать и структурировать информацию, представлять ее в 

различных формах; 

- оценивать надежность информации по самостоятельно 
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сформулированным критериям, воспринимать ее критически; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на 

вопрос и для решения задачи; 

- анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и 

схем, обобщать, моделировать математически: делать чертежи и краткие записи 

по условию задачи, отображать графически, записывать с помощью формул; 

- формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить 

следствия; распознавать неверные утверждения и находить в них ошибки; 

- проводить математические эксперименты, решать задачи 

исследовательского характера, выдвигать предположения, доказывать или 

опровергать их, применяя индукцию, дедукцию, 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 адекватность модели моделируемому объекту 

или процессу; представлять результаты моделирования в наглядном виде. 

Формирование коммуникативных УУД включает умения: 

- воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно 

выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

- в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога; в 

корректной форме формулировать разногласия и возражения; 

- представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, 

результаты и ход эксперимента, исследования, проекта в устной и письменной 

форме, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в вербальном и графическом 

виде; самостоятельно выбирать формат выступления 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 решении учебных задач; планировать организацию 

совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать 

процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

- выполнять свою часть работы и координировать свои действия с 

другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт 

по критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование регулятивных УУД включает умения: 

- составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с 

учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей и корректировать с 

учетом новой информации; 

- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов; владеть 
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способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, 

найденных ошибок; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; 

объяснять причины достижения или недостижения результатов деятельности. 

Естественнонаучные предметы 
Формирование познавательныхУУД включает базовые логические 

действия: 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

физических, химических, биологических явлениях, например, анализировать 

физические процессы и явления с использованием физических законов и 

теорий, например, закона сохранения механической энергии, закона сохранения 

импульса, газовых законов, закона Кулона, молекулярно-кинетической теории 

строения вещества, выявлять закономерности в проявлении общих свойств у 

веществ, относящихся к одному классу химических соединений; 

- определять условия применимости моделей физических тел и процессов 

(явлений), например, инерциальная система отсчёта, абсолютно упругая 

деформация, моделей газа, жидкости и твёрдого (кристаллического) тела, 

идеального газа; 

- выбирать основания и критерии для классификации веществ и 

химических реакций; 

- применять используемые в химии символические (знаковые) модели, 

уметь преобразовывать модельные представления при решении учебных 

познавательных и практических задач, применять модельные представления 

для выявления характерных признаков изучаемых веществ и химических 

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, оценивать риски последствий деятельности, например, анализировать и 

оценивать последствия использования тепловых двигателей и теплового 

загрязнения окружающей среды с позиций экологической безопасности; 

влияния радиоактивности на живые организмы безопасности; представлений о 

рациональном природопользовании (в процессе подготовки сообщений, 

выполнения групповых проектов); 

- развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, 

например, объяснять основные принципы действия технических устройств и 

технологий, таких как: ультразвуковая диагностика в технике и медицине, 

радар, радиоприёмник, телевизор, телефон, СВЧ-печь; и условий их 

безопасного применения в практической жизни. 

Формирование познавательных УУД включает базовые 
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исследовательские действия: 

- проводить эксперименты и исследования, например, действия 

постоянного магнита на рамку с током; явления электромагнитной индукции, 

зависимости периода малых колебаний математического маятника от 

параметров колебательной системы; 

- проводить исследования зависимостей между физическими величинами, 

например: зависимости периода обращения конического маятника от его 

параметров; зависимости силы упругости от деформации для пружины и 

резинового образца; исследование остывания вещества; 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 независимости 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 понятиями и методами, например, описывать изученные 

физические явления и процессы с использованием физических величин, 

например: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, 

энергия и импульс фотона; 

- уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

деятельности, например, распознавать физические явления в опытах и 

окружающей жизни, например: отражение, преломление, интерференция, 

дифракция и поляризация света, дисперсия света (на базовом уровне); 

- уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, 

решать качественные задачи, в т. ч. интегрированного и межпредметного 

характера; решать расчётные задачи с неявно заданной физической моделью, 

требующие применения знаний из разных разделов школьного курса физики, а 

также интеграции знаний из других предметов естественно-научного цикла; 

- выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, 

например, решать качественные задачи с опорой на изученные физические 

законы, закономерности и физические 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 познавательных УУД включает работу с информацией: 

- создавать тексты в различных форматах с учетом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления 

и визуализации, подготавливать сообщения 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 
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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 достоверности. 

Формирование коммуникативных УУД 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 дискуссий 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 вопросов межпредметного характера 

(например, по темам «Движение в природе», «Теплообмен в живой природе», 

«Электромагнитные явления в природе», «Световые явления в природе»). 

Формирование регулятивных УУД включает умения: 

- самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области 

физики, химии, 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 решение в групповой работе над учебным проектом или 

исследованием в области физики, химии, биологии; давать оценку новым 

ситуациям, возникающим в ходе выполнения опытов, проектов или 

исследований, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

- использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения при решении качественных и расчетных задач; 

принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и 

обсуждении результатов учебных исследований или решения физических задач. 

Общественно-научные предметы 
Формирование познавательных УУД включает базовые логические 

действия: 

- характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, 

российские духовно-нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, 

историческую обусловленность, актуальность в современных условиях; 

- самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать 

их всесторонне на основе знаний об обществе как целостной развивающейся 
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системе в единстве и взаимодействии основных сфер и социальных институтов; 

- устанавливать существенные признак или основания для классификации 

и типологизации социальных явлений прошлого и современности; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 

определяемому признаку, например, по хронологии, принадлежности к 

историческим процессам, типологическим основаниям, проводить 

классификацию стран по особенностям географического положения, формам 

правления и типам государственного устройства; 

- выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи подсистем и элементов общества, например, мышления и 

деятельности, экономической деятельности и проблем устойчивого развития, 

макроэкономических показателей и качества жизни, изменениями содержания 

парниковых газов в атмосфере и наблюдаемыми климатическими изменениями; 

- оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания, 

социальные явления и события, 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, оценивать риски последствий деятельности, например, связанные с 

попытками фальсификации исторических фактов, отражающих важнейшие 

события истории России. 

Формирование познавательных УУД включает базовые 

исследовательские действия: 

- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности 

для формулирования и обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) 

с опорой на фактический материал, в т. ч. используя источники социальной 

информации разных типов; представлять ее результаты в виде завершенных 

проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

направленности; 

- анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для 

описания (реконструкции) в устной и письменной форме исторических 

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 

всемирной истории; 

- формулировать аргументы для подтверждения/опровержения 

собственной или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из 

истории России и всемирной истории и сравнивать предложенную 

аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию; 

- актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать 

параметры и критерии решения; самостоятельно составлять алгоритм решения 

географических задач и выбирать способ их решения с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений при выполнении практических работ; 
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- проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов 

изучения социальных явлений и процессов в социальных науках, включая 

универсальные методы науки, а также специальные методы социального 

познания, в т. ч. социологические опросы, биографический метод, социальное 

прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод; 

владеть элементами научной методологии социального познания. 

Формирование познавательных УУД 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, гипотезы и теории, обобщать историческую 

информацию по истории России и зарубежных стран; 

- извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, 

вести целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения 

недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные 

компоненты в информационном сообщении, осуществлять анализ, 

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, направлениях 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 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- оценивать достоверность, легитимность информации на основе 

различения видов письменных исторических источников по истории России и 

всемирной истории, выявления позиции автора документа и участников 

событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, 

достоверности содержания. 

Формирование коммуникативных УУД включает умения: 

- владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом 

понимания особенностей политического, социально-экономического и 

историко-культурного развития России 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 развития общества в прошлом и 

сегодня; 

- ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, 

связанных с социально-гуманитарной подготовкой. 

Формирование регулятивных УУД включает умения: 

- самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 
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проблемы, ставить и формулировать собственные задачи с использованием 

исторических примеров эффективного взаимодействия народов нашей страны 

для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле 

политического, социально-экономического и культурного развития России; 

- принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности, используя социально-гуманитарные знания для взаимодействия с 

представителями других национальностей и культур в целях успешного 

выполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных 

общественных событиях, определения личной гражданской позиции. 

2.3. Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 
ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). 

 Учебный курс «Индивидуальный проект» включен в учебный план 

СОО. Реализация курса в объеме 34 учебных часов предусмотрена в 10 классе. 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, призванную обеспечивать формирование у них опыта 

применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и 

социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и 

старшего возраста, взрослыми, на уровне среднего общего образования, имеет 
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свои особенности. 

На уровне СОО исследование и проект выполняют в значительной 

степени функции инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. Более 

активной становится роль самих обучающихся, которые самостоятельно 

формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые 

ресурсы и другое. Начинают использоваться элементы математического 

моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов 

исследования. Важно, чтобы проблематика и методология индивидуального 

проекта были ориентированы на интеграцию знаний и использование методов 

двух и более учебных предметов одной или нескольких предметных областей. 

На уровне СОО обучающиеся определяют параметры и критерии 

успешности реализации проекта. Презентация результатов проектной работы 

может проводиться не в школе, а в том социальном и культурном пространстве, 

где проект разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты 

должны быть представлены местному сообществу или сообществу 

волонтерских организаций. Если бизнес-проект - сообществу бизнесменов, 

деловых людей. 

На уровне СОО приоритетными направлениями проектной и 

исследовательской деятельности являются: 

- социальное;  

- бизнес-проектирование;  

- исследовательское;  

- 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 исследования главное заключается в актуальности 

избранной проблемы, полноте, последовательности, 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 

осуществляется с учетом специфики профиля обучения, а также 

образовательных интересов обучающихся. 

Алгоритм педагогического сопровождения индивидуального проекта: 

 вычленение проблемы; 

 формулирование темы проекта; 

 постановка целей и задач; 

 сбор информации/исследование/разработка образца; 

 подготовка и защита проекта; 
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 анализ результатов выполнения проекта; 

 оценка качества выполнения. 

Процедура публичной защиты индивидуального проекта в МБОО 

Старомайнская СШ №1 проводится на ученической научной конференции. 

На ученической научной конференции  обучающиеся: 

 представляют результаты своей работы в форме письменных 

отчетных материалов, готового проектного продукта, устного выступления и 

электронной презентации; 

 участвуют в публичном обсуждении результатов деятельности со 

школьниками, педагогами, родителями, специалистами-экспертами, 

организациями-партнерами; 

 получают квалифицированную оценку результатов своей 

деятельности от членов педагогического коллектива и независимого 

экспертного сообщества (представители вузов, научных организаций и др.). 

Для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую 

входят педагоги и представители администрации образовательных 

организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер 

деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы. 

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки 

проектной деятельности изложены в локальном нормативном акте – положении 

об организации исследовательской и проектной деятельности в МБОО 

Старомайнская СШ №1. 

3. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся МБОО Старомайнская СШ №1 получат представление: 

 о философских и методологических основаниях научной 

деятельности и научных методах, применяемых в исследовательской и 

проектной деятельности; 

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

эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа 

данных; 

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках;  

 об истории науки; 

 о новейших разработках в области науки и технологий; 

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное 

право, защита авторского права и др.); 

 о деятельности организаций, сообществ и структур, 

заинтересованных в результатах исследований и предоставляющих ресурсы 

для проведения исследований и реализации проектов (фонды, 

государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.). 

Обучающиеся научатся: 
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 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных 

дисциплин; 

 использовать основной алгоритм исследования при решении 

своих учебно-познавательных задач; 

 использовать основные принципы проектной деятельности при 

решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в 

культурной и социальной жизни; 

 использовать элементы математического моделирования при 

решении исследовательских задач; 

 использовать элементы математического анализа для 

интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской 

работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 

обучающиеся научатся: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках 

исследования и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь 

с представлениями об общем благе; 

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта в 

общем культурном пространстве; 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции 

развития различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их 

при постановке собственных целей; 

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как 

время), необходимые для достижения поставленной цели; 

 находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов 

ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или возможные 

результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества;  

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности 

реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы; 

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 

4. Типовые задачи по формированию УУД 
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1. Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Для формирования познавательных учебных действий педагоги МБОО 

Старомайнская СШ №1  применяют задачи, в ходе которых у обучающихся 

формируются умения: 

 объяснять явления с научной точки зрения; 

 разрабатывать дизайн научного исследования; 

 интерпретировать полученные данные и доказательства с разных 

позиций и формулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных 

УУД обеспечивается созданием условий для восстановления 

полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и 

формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для формирования познавательных учебных действий на уроках 

педагоги МБОО Старомайнская СШ №1  используют задания: 

 на объяснение явлений с научной точки зрения; 

 разработку дизайна научного исследования; 

 интерпретацию полученных данных и доказательство с разных 

позиций; 

 сравнение, оценивание; 

 смысловое чтение; 

 формулирование выводов; 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач, 

проведение эмпирического исследования, проведение теоретического 

исследования. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего 

общего образования в МБОО Старомайнская СШ №1 

проводятся образовательные события, выводящие обучающихся на 

восстановление межпредметных связей, целостной картины мира: 

 полидисциплинарные и метапредметные погружения и 

интенсивы;  

 методологические и философские семинары; 

 образовательные экспедиции и экскурсии;  

 учебно-исследовательская работа обучающихся, которая 

предполагает: выбор тематики исследования, связанной с новейшими 

достижениями в области науки и технологий; 

  выбор тематики исследований, связанных с учебными 

предметами, не изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и 

др.;  

 выбор тематики исследований, направленных на изучение 

проблем местного сообщества, региона, мира в целом. 

2. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды в МБОО 

Старомайнская СШ №1 на уровне среднего общего образования — открытость. 

Это предоставляет дополнительные возможности для организации и 
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обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно 

ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами 

и организациями и достигать ее. Открытость образовательной среды позволяет 

обеспечивать возможность коммуникации: 

 с обучающимися других образовательных организаций региона, 

как с ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

 представителями местного сообщества, бизнес-структур, 

культурной и научной общественности для выполнения учебно-

исследовательских работ и реализации проектов; 

 представителями власти, местного самоуправления, фондов, 

спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет 

обучающимся МБОО Старомайнская СШ №1 самостоятельно ставить цели 

коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 

коммуникации, способствует освоению культурных и социальных норм 

общения с представителями различных сообществ. 

Для формирования коммуникативных учебных действий на уроках 

педагоги МБОО Старомайнская СШ №1 используют задания: 

 на учет позиции партнера; 

 организацию и осуществление сотрудничества; 

 передачу информации и отображение предметного содержания. 

В МБОО Старомайнская СШ №1 проводятся образовательные события, 

позволяющие использовать различные формы коммуникации: 

 межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся – 

материал, используемый для постановки задачи на ассамблеях, носит 

полидисциплинарный характер и касается ближайшего будущего; 

 комплексные задачи, направленные на решение актуальных 

проблем, лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей 

образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий 

и т. п.; 

 комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 

сообщества; 

 комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение 

реально существующих бизнес-практик; 

 социальные проекты, направленные на улучшение жизни 

местного сообщества. 

В МБОО Старомайнская СШ №1 реализуются следующие социальные 

проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества: 

 волонтерские акции и движения; 

 благотворительные акции и движения; 

 социальные проекты, выходящие за рамки образовательной 

организации. 

Также развитию коммуникативных УУД способствует получение 

предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 
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организации: 

 обучение в заочных и дистанционных школах и университетах, 

 участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

 самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

 самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

3. Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных 

УУД обеспечивается созданием условий для самостоятельного 

целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования коммуникативных учебных действий на уроках 

педагоги МБОО Старомайнская СШ №1 используют задания: 

 на планирование; 

 ориентировку в ситуации; 

 прогнозирование; 

 целеполагание; 

 принятие решения; 

 самоконтроль. 

Для формирования регулятивных учебных действий в МБОО 

Старомайнская СШ №1 используются возможности самостоятельного 

формирования элементов индивидуальной образовательной траектории: 

 самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 

последующей сертификацией;  

 самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных 

предметов; 

 самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах; 

 самостоятельное определение темы проекта, методов и способов 

его реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;  

 самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

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

 самостоятельное управление ресурсами, в том числе 

нематериальными; 

 презентация результатов проектной работы на различных этапах 

ее реализации. 

5. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 
Диагностический инструментарий для определения сформированности 

УУД представлен в таблице 

УУД Диагностический инструментарий 

Познавательные  Стартовая диагностика 

 Входная диагностика 

 Внешние диагностические работы 

 Контрольные работы по предметам 
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 Комплексные работы по оценке сформированности 

познавательных УУД 

 Комплексные работы для оценки функциональной 

грамотности 

 Индивидуальный проект 

 Контроль домашних заданий 

Коммуникативные  Индивидуальный проект 

 Тест коммуникативных умений Л. Михельсона 

 Методика «Уровень общительности» (В.Ф. 

Ряховский) 

 Педагогическое наблюдение 

Регулятивные  Тест-опросник «Определения уровня самооценки» 

(С.В. Ковалев) 

 Диагностика коммуникативного контроля (М. 

Шнайдер) 

 Опросник «Профессиональные намерения» 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных 

образовательных результатов на уровне среднего общего образования УУД 

оцениваются в рамках специально организованных в МБОО Старомайнская 

СШ №1 модельных ситуаций, отражающих специфику будущей 

профессиональной и социальной жизни подростка: 

 образовательное событие; 

 защита реализованного проекта; 

 представление учебно-исследовательской работы; 

 профессиональная проба. 

1. Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Материал образовательного события носит полидисциплинарный 

характер. В событии принимают участие обучающиеся разных возрастов и 

разных типов образовательных организаций и учреждений – колледжей и вузов 

г. Ульяновска. Также в событии могут принимать участие представители 

бизнеса, государственных структур, педагоги вузов, педагоги МБОО 

Старомайнская СШ №1. 

Во время проведения образовательного события используются различные 

форматы работы участников: 

 индивидуальная и групповая работа;  

 презентации промежуточных и итоговых результатов 

работы;  

 стендовые доклады;  

 дебаты и т. п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных 

действий во время реализации оценочного образовательного события: 
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 для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе 

оценочного образовательного события, педагоги 

разрабатывают самостоятельный инструмент оценки; 

 в качестве инструментов оценки используются оценочные 

листы, экспертные заключения; 

 правила проведения образовательного события, параметры 

и критерии оценки каждой формы работы в рамках образовательного 

оценочного события известны участникам заранее, до начала события. 

Параметры и критерии оценки каждой формы работы обучающихся 

разрабатываются и обсуждаются с самими старшеклассниками. Каждому 

параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, соответствуют 

точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких 

принципов ставится то или иное количество баллов. 

На каждом этапе реализации образовательного события при 

использовании оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты 

одних и тех же участников оценивают не менее двух экспертов одновременно; 

оценки, выставленные экспертами, усредняются. 

В рамках реализации оценочного образовательного 

события предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения 

результатов самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве 

инструмента самооценки обучающихся используются те же инструменты 

(оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся 

экспертами. 

2. Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично представляются два элемента проектной работы: 

 защита темы проекта (проектной идеи); 

 защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся обсуждаются: 

 актуальность проекта; 

 положительные эффекты от реализации проекта, важные 

как для самого автора, так и для других людей; 

 ресурсы (как материальные, так и нематериальные), 

необходимые для реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают 

обучающегося при реализации данного проекта. 

В результате защиты темы проекта при необходимости производится 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся 

предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой 

реализованный проект по примерному плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 
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3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые 

получат как сам автор, так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были 

привлечены для реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые 

обучающемуся удалось преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа обеспечивается тьюторским кураторским 

сопровождением. В функцию тьютора входит: 

 обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в 

подготовке к ее защите и реализации; 

 посредничество между обучающимися и экспертной 

комиссией при необходимости; 

 другая организационная помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны 

обучающимся заранее. По возможности параметры и критерии оценки 

проектной деятельности разрабатываются и обсуждаются с самими 

старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного 

проекта: 

 оценке подвергается не только защита реализованного 

проекта, но и динамика изменений, внесенных в проект от момента 

замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; 

учитываются целесообразность, уместность, полнота внесенных 

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

 для оценки проектной работы создается экспертная 

комиссия, в которую входят педагоги и представители администрации, 

МБОО Старомайнская СШ №1, представители местного сообщества и 

сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

 оценивание производится на основе критериальной модели; 

 для обработки всего массива оценок предусмотрен 

электронный инструмент; способ агрегации данных, формат вывода 

данных и способ презентации итоговых оценок обучающимся и другим 

заинтересованным лицам определяет МБОО Старомайнская СШ №1; 

 результаты оценивания универсальных учебных действий 

доводятся до сведения обучающихся. 

3. Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников носит 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой 

обучающихся привлекаются специалисты и ученые из различных областей 
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знаний. Предусматривается выполнение исследовательских работ и проектов 

обучающимися вне школы – в лабораториях Энского государственного 

университета, Энского технологического колледжа. Предусмотрен вариант 

дистанционного руководства работой посредством сети Интернет. 

Исследовательские проекты выполняются по следующим направлениям: 

 естественно-научные исследования;  

 исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих 

за рамки школьной программы, например в психологии, социологии);  

 экономические исследования;  

 социальные исследования;  

 научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: 

 постановка задачи;  

 формулировка гипотезы;  

 описание инструментария и регламентов исследования;  

 проведение исследования и интерпретация полученных 

результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, 

социальной и экономической областях желательным является использование 

элементов математического моделирования (с использованием компьютерных 

программ в том числе). 

4. Профессиональная проба 

Проведение профессиональных проб обучающихся является одним из 

оптимальных способов организации профессионального самоопределения, в 

результате которого обучающиеся получают сведения об элементах 

деятельности различных специалистов, что позволяет узнать профессию 

изнутри, погрузиться в нее. 

Профессиональная проба – это профиспытание, где учащийся получает 

опыт той работы, которую он выбрал, и пытается определить, соответствует ли 

характер данной работы его способностям и умениям. В ходе 

профессиональных проб учащимся сообщают базовые сведения о конкретных 

видах профессиональной деятельности, моделируются различные элементы 

профессиональной деятельности, определяется уровень готовности учащихся к 

выполнению проб, обеспечиваются условия для качественного выполнения 

профессиональных проб. 

Профессиональная проба включает несколько этапов: вводно-

ознакомительный, подготовительный и исполнительский. На каждом этапе 

решаются определенные задачи. 

На первом – вводно-ознакомительном этапе решаются задачи по 

определению интересов, увлечений учащихся, их отношение к различным 

сферам профессиональной деятельности. Средством получения необходимой 

информации об учащихся являются анкеты и ознакомительная беседа. 

Полученная информация дает возможность определить состояние общей 

готовности учащегося к выполнению профессиональной пробы. 
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На втором этапе – подготовительном накапливается информация об 

учащихся, направленная на выявление их знаний и умений в области 

той профессиональной деятельности, в которой предполагается проба. 

Учащиеся знакомятся с реальной деятельностью специалистов в ходе 

просмотра видеофильмов, бесед со специалистами, посещения предприятий, 

учреждений определенной трудовой деятельности по предполагаемой пробе. 

Кроме диагностической задачи, на данном этапе решаются дидактические 

задачи по приобретению теоретических знаний. Этот этап предусматривает 

формирование у школьников представлений о данном виде деятельности, 

которую им предстоит выполнять в ходе профессиональной пробы. 

Полученные данные используются для определения уровня подготовленности 

школьников для выполнения пробы и при анализе результатов ее выполнения в 

целом. 

Третий – исполнительский этап включает комплекс теоретических и 

практических заданий, моделирующих основные характеристики предмета, 

целей, условий и орудий труда, а также ситуации проявления профессионально 

важных качеств специалиста. 

Выполнение практических заданий в ходе пробы осуществляется 

поэтапно. Каждый этап предполагает получение законченного продукта и 

профессиографическую часть – составление формулы данного элемента 

профессиональной деятельности, работу с профессиограммой и оценку за 

выполнение практических заданий данного этапа. На каждом практическом 

этапе учащиеся выполняют задания, требующие от них владения начальными 

профессиональными умениями, достаточными для их реализации в качестве 

исполнителя. Задания выполняются на трех уровнях сложности. Первый 

уровень сложности самый простой, исполнительский. Задания второго уровня 

сложности содержат элементы творческого характера, предусматривают 

внесение в изготавливаемый продукт новизны и оригинальности. Задания 

третьего уровня сложности предполагают самостоятельную деятельность 

школьников – планирование, постановку промежуточных и конечных целей, 

принятие решения, анализ и самооценку результатов деятельности. Таким 

образом, третий уровень сложности предполагает самостоятельный поиск 

выхода из проблемной ситуации. 

Профессиональные пробы завершаются подведением итогов и 

рефлексией. Организуется беседа, в ходе которой выясняется, изменились ли 

профессиональные намерения учащихся, какие трудности и сомнения они 

испытывали при выполнении пробы. При подведении итогов выполнения 

этапов или всей пробы в целом учитель подчеркивает, какие индивидуальные 

черты ученика, навыки и умения не позволили ему выполнить задание на 

требуемом уровне, и дает необходимые рекомендации. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Условия реализации программы формирования УУД в МБОО 

Старомайнская СШ №1 обеспечивают совершенствование компетенций 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 
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Образовательное пространство МБОО Старомайнская СШ №1 

обеспечивает формирование УУД. Для этого в школе созданы следующие 

условия: 

 реализуется сетевое взаимодействие с организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

 обеспечена возможность формирования индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся (разнообразие форм получения 

образования в данной образовательной организации, обеспечение 

возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня 

освоения предметного материала, учителя, учебной группы); 

 используются дистанционные формы получения образования как 

элемент индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

 обеспечена возможность вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и 

социального предпринимательства; 

 обеспечена возможность вовлечения обучающихся в 

разнообразную исследовательскую деятельность; 

 обеспечена возможность широкой социализации обучающихся 

как через реализацию социальных проектов, так и через организованную 

разнообразную социальную практику: работу в волонтерских организациях, 

участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

Условия реализации программы формирования УУД включают: 

 укомплектованность образовательной организации 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования. 

Педагогические кадры МБОО Старомайнская СШ №1 

имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

формирования УУД: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные 

ФГОС СОО; 

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию 

УУД и во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения программы развития УУД; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках 

учебного предмета в соответствии с особенностями формирования 

конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 
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 педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 

 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Педагогические работники МБОО Старомайнская СШ №1 имеют 

необходимый уровень квалификации для реализации программы развития УУД 

у обучающихся и решения задач, определенных данной программой. Уровень 

квалификации работников соответствует квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности. 

Категорийность составляет 69 процентов, из них 54 процентам 

установлена высшая квалификационная категория, 15 процентам установлена 

первая квалификационная категория.  

В МБОО Старомайнская СШ №1 осуществляется непрерывное 

профессиональное развитие педагогических работников через курсовую 

подготовку в соответствии с планом-графиком. В течение последних трех лет 

всеми педагогическими работниками пройдена курсовая подготовка, в том 

числе по вопросам формирования и развития УУД обучающихся.  

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение 

на курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям 

реализации программы развития УУД; участие в различных педагогических 

проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

Обязательным условием успешного формирования УУД является 

создание в МБОО Старомайнская СШ №1 методически единого пространства 

как во время уроков, так и вне их. Содержание методической работы 

педагогических работников МБОО Старомайнская СШ №1 представлено в 

плане методической работы МБОО Старомайнская СШ №1. 
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2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) 

соответствует требованиям ФГОС СОО. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной 

рабочей программы воспитания (п. 130 «Федеральная рабочая программа 

воспитания» Федеральной образовательной программы СОО). 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с 

рабочими программами воспитания основного общего и среднего 

профессионального образования. 

Программа воспитания: 
- предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности в образовательной организации; 

- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления образовательной организацией, в т.ч. советов обучающихся, 

советов родителей (законных представителей); 

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; 

- предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на 

основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

- предусматривает историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель и задачи воспитания 
Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. 

Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся.  

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов 

России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной 

политики в сфере воспитания.  

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 
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современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цель воспитания обучающихся: развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации на основе традиционных российских 

ценностей (жизни, достоинства, прав и свобод человека, патриотизма, 

гражданственности, служения Отечеству и ответственности за его судьбу, 

высоких нравственных идеалов, крепкой семьи, созидательного труда, 

приоритета духовного над материальным, гуманизма, милосердия, 

справедливости, коллективизма, взаимопомощи и взаимоуважения, 

исторической памяти и преемственности поколений, единства народов России), 

а также принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. 

Задачи воспитания: 
- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных 

ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний); 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных 

отношений, применения полученных знаний; 

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС СОО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных 

программ включают: 
- осознание российской гражданской идентичности; 

- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

 

1.2. Подходы и принципы планирования и организации 

воспитательной деятельности 
Воспитательная деятельность в образовательной организации 

планируется и осуществляется на основе следующих подходов: 

- аксиологического,  

- антропологического,  

- культурно-исторического,  

- системно-деятельностного,  

- личностно-ориентированного  

и с учётом принципов воспитания:  

- гуманистической направленности воспитания,  
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- совместной деятельности детей и взрослых,  

- следования нравственному примеру,  

- безопасной жизнедеятельности,  

- инклюзивности,  

- возрастосообразности. 

 

1.3. Направления воспитания 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС СОО и отражает готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт 

деятельности на их основе, в т.ч. в части: 

1) Гражданского воспитания, способствующего формированию 

российской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском 

государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения 

к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры. 

2)  Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к 

родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; 

историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности. 

3)  Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

4) Эстетического воспитания, способствующего формированию 

эстетической культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства. 

5) Физического воспитания, ориентированного на формирование 

культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие 

физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях. 

6) Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на 

трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

7) Экологического воспитания, способствующего формированию 

экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 
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навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

8) Ценности научного познания, ориентированного на воспитание 

стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов 

и общественных потребностей. 

 

1.4. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне СОО 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП 

СОО установлены ФГОС СОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС СОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

- знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине - России, её территории, расположении; 

- сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляющий уважение к своему и другим народам; 

- понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему родного края, своей Родины - России, Российского государства; 

- понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и 

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение; 

- имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях; 

- принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание: 

- уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего 

народа, семейные ценности с учётом национальной, религиозной 

принадлежности; 

- сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека; 

- доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших; 

- умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

- владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 
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разных народов, вероисповеданий. 

- сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

3. Эстетическое воспитание: 

- способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей; 

- проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре; 

- проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
- бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий 

основные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа 

жизни, в т. ч. в информационной среде; 

- владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе; 

- ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом; 

- сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом 

возраста. 

5. Трудовое воспитание: 

- сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

- проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление; 

- проявляющий интерес к разным профессиям; 

- участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, 

трудовой деятельности. 

6. Экологическое воспитание: 

- понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду; 

- проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам; 

- выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

7. Ценности научного познания: 

- выражающий познавательные интересы, активность, любознательность 

и самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, 

науке; 

- обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой 

и неживой природы, о науке, научном знании; 

- имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 
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осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Уклад образовательной организации 
Школа была открыта в 1934 году в качестве начальной и располагалась в 

здании Першина дома, исторического места в рабочем посёлке Старая Майна. 

1 сентября 1934 года школа стала считаться пятилетней, а с 1 сентября 1937 

года была переименована в восьмилетнюю. В 1940 году состоялся первый 

выпуск в количестве 28 учащихся, окончивших 10 классов и получивших 

аттестат о среднем образовании. 

Школа быстро росла по количеству учащихся, и к концу 1950 года 

насчитывала около полутора сотен учащихся, а так как здание не вмещало 

столько учащихся, то в селе использовались приспособленные помещения 

(здание Роспортебсоюза, Деньгино здание, церковь, склад РПС). 

При школе имелся интернат для проживания учащихся старших классов, 

прибывших для обучения из соседних сел района. В штате школы числилось и 

работало 29 учителей и воспитателей, повар, ночная няня. 

В середине пятидесятых годов 20 века школу разделили на среднюю и 

восьмилетнюю. В 1954 году школу перевели в новое здание и присвоили 

звание средней школы № 1. 

За время существования школа осуществила свыше пятидесяти 

выпусков. Все выпускники стали прекрасными специалистами: педагогами, 

врачами, агрономами, инженерами, военными, спортсменами. Их имена 

известны не только в районе, но и за его пределами. 

Руководителями школы являлись мастера своего дела: П.И.Гордеев, 

А.Н.Борисов, А.П. Марьюшкина, Г.П. Малафеева, Т.И. Курбакова. В 

настоящее время школой руководит Рыжова Наталья Николаевна. 

С 2018 года школа имеет статус муниципальной бюджетной 

общеобразовательной организации, обучение в которой осуществляется по 

трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование. На данный момент в школе 

сформировано 16 классов, обучается около 300 школьников. 

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, в предоставлении возможностей для 

самореализации, личностного развития ребенка, для накопления опыта 

социально значимых отношений. 

 Ежегодно в школе проводятся традиционные значимые мероприятия: 

выборы в орган ученического самоуправления, празднование 

государственных и национальных праздников с участием учащихся и их 

родителей, дни здоровья, фестивали народов Поволжья. Особое внимание 

уделяется патриотическому воспитанию школьников: дни воинской славы 

учитываются при проведении уроков мужества и внеклассных мероприятий. 

Учащиеся школы ежегодно принимают участие в региональных акциях и 

проектах, в региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений «Без 
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срока давности». В школе организован отряд юнармейцев, члены которого 

регулярно принимают участие в мероприятиях патриотической 

направленности. Создание на базе школы первичного отделения Российского 

движения школьников позволило объединить обучающихся по интересам: 

«Юные тимуровцы», «Юные пожарные», «Юные инспекторы движения», 

«Эколята» (гражданская активность), «Новое поколение» (личностное 

развитие) и «Новая волна» (информационно-медийное направление). В 2022-

2023 учебном году планируется создать волонтёрский отряд.  

Несомненно, социокультурная среда сельской местности во многом 

отличается от городской: здесь сохраняется внутреннее духовное богатство, 

бережное отношение к Родине, к традициям и культуре. Человек более близок 

к природе. Педагоги школы стараются способствовать формированию 

уважения к семейным традициям, к ветеранам труда, воспитанию чувства 

патриотизма и ответственности за свой родной край. Сравнительно небольшой 

коллектив нашей школы ведёт сплоченную работу.  

Школа располагается в районном центре и, к сожалению, удалена от 

культурных и научных областных центров. Но в посёлке есть Центр 

творчества и спорта и Детская школа искусств, Краеведческий музей, Музей 

леса, районная библиотека и районный дом культуры. Сотрудничество с 

данными организациями помогает сделать воспитательный процесс более 

эффективным. Среди социальных партнёров школы можно отметить 

специалистов ОГАУСО "Центр социально-психологической помощи семье и 

детям" в муниципальном образовании "Старомайнский район" Ульяновской 

области, филиал ОГКУ «Кадровый центр в Ульяновской области» в 

Старомайнском районе, Всероссийскую общественную организацию 

ветеранов «Боевое братство», благодаря которым становится возможным 

совершенствование условий воспитательной деятельности, проводятся 

профориентационные мероприятия, беседы, нацеленные на социальную 

адаптацию учащихся и патриотическое воспитание. В школе проведён 

высокоскоростной Интернет, что позволяет организовывать мероприятия и в 

онлайн формате. В рамках реализации федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» с целью внедрения новых 

методов обучения и воспитания, современных образовательных технологий в 

начале 2021- 2022 года в нашей школе был открыт Центр образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», позволяющий 

реализовать инновационные, перспективные образовательные и 

воспитательные практики.  

В посёлке проживают люди разных национальностей, в связи с этим 

среди обучающихся есть чуваши, татары, армяне. Но большую часть всё же 

составляют русские. Ежегодно в школе обучаются дети с ограниченными 

возможностями здоровья, для которых также созданы все условия воспитания. 

На конец 2022-2023 учебного года среди обучающихся школы имелись дети из 

семей, находящихся в социально-опасном положении (7 человек), дети из 

замещающих семей (19 человек), дети-инвалиды, а также обучающиеся на 
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дому по индивидуальной адаптированной программе. В связи с этим 

педагогическим коллективом ведётся эффективная работа с учащимися всех 

категорий согласно утверждённым планам мероприятий.  

Учебная деятельность в школе начинается в 8.30 утра, по окончании 

учебных занятий учащиеся имеют возможность посещать занятия по 

внеурочной деятельности, кружки и секции, организованные школой и 

социальными партнёрами на безе школы.  

В школе разработано положение о школьной форме и внешнем виде 

обучающихся. Традиционно формой школьника является классический 

школьный костюм чёрного, тёмно-синего или тёмно-серого цвета.  

Для обучающихся 1-11 классов в школе организовано одноразовое или 

двухразовое горячее питание в виде завтрака или обеда. Учащиеся 5-11 

классов, которые имеют право на предоставление льготного питания на 

основании справки о получении государственной социальной помощи, а также 

дети-инвалиды и дети из семей, находящихся в социально опасном положении, 

обеспечены бесплатным горячим завтраком. Учащиеся 1-4 классов получают 

льготу в виде бесплатного обеда за счёт субсидий из федерального бюджета. 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 1-11 классов обеспечены 

двухразовым горячим питанием. Особое внимание в школе уделяется 

здоровьесбережению обучающихся. В связи с этим для учащихся 1-4 классов 

разработаны программы внеурочной деятельности «Разговор о правильном 

питании», ежедневно во время урока проводятся физкультурные минутки, для 

учащихся средних и старших классов организованы спортивные секции. Также 

классными руководителями совместно с работниками ГУЗ Старомайнская РБ 

проводятся профилактические мероприятия, направленные на укрепление 

здоровья обучающихся. В школе организована работа школьного спортивного 

клуба «Факел», в состав которого входят учащиеся разных возрастов. 

Принимая участие в спортивных соревнованиях разных уровней, учащиеся 

регулярно занимают призовые места.  

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации 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, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг кдругу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как 
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условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного

 наблюдателя до участника, от участника до организатора, от 

организатора до лидера того или иного дела); 

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

-ориентация на формирование, создание и активизацию ученического 

самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- формирование методического объединения классных руководителей, 

реализующего по отношению к обучающимся защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в том числе и в 

разрешении конфликтов) функции. 

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках 

всех направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы 

воспитательной деятельности представлены в соответствующих модулях. 

 

Модуль «Урочная деятельность» 
Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение 

знаний в объекты эмоционального переживания; организацию работы с 

воспитывающей информацией; привлечение внимания к нравственным 

проблемам, связанным с открытиями и изобретениями. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

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 тематического содержания, текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в 

формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной 

тематики, их реализацию в обучении; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы; 
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 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение   интерактивных   форм   учебной   работы - интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления (программы-тренажеры, 

тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, 

научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, 

видеолекции, онлайн-конференции и др.) ; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся 

в форме индивидуальных и групповых проектов. 

 специально разработанные занятия-экскурсии (в том числе и в 

онлайн формате), которые расширяют образовательное пространство 

предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному городу 

(например, онлайн экскурсия на Космодром на уроке физики, экскурсия в 

Музей леса на уроке биологии); 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со всеми участниками образовательного 

процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через ролевые 

игры (например, ролевая игра на уроке обществознания «Как вести себя в 

общественном месте»); 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений через создание специальных тематических 

проектов, рассчитанных на сотрудничество педагога-библиотекаря с 

учителями-предметниками, организация работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения, развитие умения совершать правильный выбор (например, 

коллективный проект «Летопись ВОВ»); 

 организация предметных образовательных событий (проведение 
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предметных недель) для обучающихся с целью развития познавательной и 

творческой активности, инициативности в различных сферах предметной 

деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями 

(Неделя гуманитарных наук, Неделя естественных наук и т.п.); 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и 

пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, 

урок-исследование и др.) и учебно- развлекательных мероприятий 

(викторины, литературные гостиные, конкурс газет и рисунков, экскурсия и 

др.); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, 

лекция с запланированными ошибками, наличие двигательной активности на 

уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, 

создание ситуации успеха); 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 
Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям 

развития личности, определяемым образовательным стандартом: спортивно-

оздоровительное, духовно- нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

формирование детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу (школьные объединения, «Орлята 

России»); 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 

направленности («Историческое краеведение», «Разговоры о важном»); 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов 

России, духовно-историческому краеведению («Социокультурные истоки», 

«Семьеведение»); 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности («За страницами учебника математики», 
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«Занимательная биология», «Занимательная химия», «Финансовая 

грамотность», «Функциональная грамотность», «Проектная деятельность», 

«Робототехника»); 

курсы, направленные на пофессиональную ориентацию («Россия – мои 

горизонты», «Предпринимательская деятельность») 

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности: 

организация общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, 

оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в 

работе на прилегающей к школе территории (уход за деревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

- курсы, занятия туристско-краеведческой направленности: краеведческие 

экскурсии, путешествия, проекты и исследовательская работа в области 

краеведения, поездки в города России, посещение музеев, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников. 

- курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных 

видов и жанров («Школьный музей», «Театральный сундучок», школьный хор); 

- курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности, секции 

ОФП, деятельность ШСК «Факел»). 

С начала 2022-2023 года в школе реализуется цикл внеурочных занятий 

«Разговоры о важном», ответственными за проведение назначены классные 

руководители 1-11 классов. Занятия проводятся еженедельно по понедельникам 

перед первым уроком после поднятия Государственного флага Российской 

Федерации. Цель данных мероприятий - формирование взглядов школьников 

на основе национальных ценностей через изучение центральных тем – 

патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, нравственность, 

экология и др. 

 Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее 

тематическое наполнение направлено на обогащение опыта коллективного 

взаимодействия ребенка в различных видах деятельности. Это, без сомнений, 

дает колоссальный воспитательный эффект в целом. 

 

Модуль «Классное руководство» 
Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 

становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать 

человека, способного достойно занять своё место в жизни. 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) 
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организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися 

вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе, формирование традиций («День именинника», «День 

рождения класса»); 

-организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе (организация 

самоуправления в классе, конкурс на лучший девиз класса и т.п.). 

-проведение классных часов в необычной форме как часов 

плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, 

основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения (реализация цикла 

внеурочных занятий «Разговоры о важном»). 

-сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе 

общенациональных праздников, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса 

(Новый     год, Восьмое марта, День матери и т.п.) 

-выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

-изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями (например, 

анкетирование на предмет личных интересов ). 
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-доверительное общение и поддержка ребенка в решении важных для 

него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками 

или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются 

решить (например, профориентационная диагностика). 

-индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи. 

-коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с учителями-предметниками: 

-регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

-проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, 

привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им 

возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая 

их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

Работа с родителями: 

-организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным 

членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

-создание и организацию работы родительского комитета класса, 

-участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, 

общеобразовательной организации; 

-привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий 

в классе и общеобразовательной организации; 

-проведение в классе совместно с родителями тематических праздников, 

конкурсов, соревнований и т. п. 

 

Модуль «Основные школьные дела» 
Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные 

дела, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 
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педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных 

и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. 

Для этого в школе используются следующие формы работы 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума: «Твори 

добро», «Мир без коррупции», «Чистая территория». 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям 

в России и мире: 

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (педагогический коллектив 

и учащиеся школы ежегодно принимают участие в данной акции в офлайн и 

онлайн формате); 

- патриотическая акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника 

Отечества и Дня Победы школьники готовят творчески оформленные письма 

и вручают их ветеранам, вдовам ветеранов, детям войны или же отправляют 

по почте тем, кто проходит срочную службу в армии); 

- патриотическая акция «Ветеран живёт рядом» ( в течение года ребята 

вместе с классными руководителями навещают подшефных ветеранов, 

тружеников тыла, оказывают им посильную помощь) 

- патриотическая акция «Сад победы»; 

-экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатуры активно 

участвуют учащиеся всех возрастов, их родители и педагоги школы); 

- экологическая акция «Спаси ёжика» (учащиеся школы приносят 

использованные батарейки в специальную тару, затем отправляют их на 

переработку); 

- экологическая акция «Каждой пичужке по кормушке» (учащиеся 

совместно с родителями изготавливают кормушки и скворечники для 

зимующих птиц); 

- акция «Неделя без турникетов» (предприятия на неделю открывают 

свои двери для экскурсий школьников. Это возможность «изнутри» увидеть 

работу предприятий, на которых они могут в будущем работать, 

познакомиться с трудовыми коллективами и их традициями, определиться с 

выбором будущей профессии); 

 проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по баскетболу 

и волейболу между командами разных школ района, «Веселые старты» с 

участием родителей, педагогов и учащихся; 

- Лыжня России (учащиеся, педагоги школы и родители принимают 

активное участие в муниципальном и региональном этапе данного вида 
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соревнований); 

- Осенний кросс (учащиеся школы принимают участие в 

муниципальном этапе данного вида соревнований); 

- Фестиваль ГТО (учащиеся разных возрастов принимают участие в 

муниципальном и региональном этапах); 

- Марш Победы (ежегодно сборная «Юнармии» школы, а также 

учащиеся начальных классов принимают участие в муниципальном и 

региональном этапах); 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, 

конкурсные программы ко Дню матери, 8 Марта, Масленица, выпускные 

вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек; 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы: 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, 

подготовленная обучающимися); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют 

учебный процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за 

порядком в школе и т.п.); 

-праздники, концерты, конкурсные программы вНовогодние праздники, 

осенняя ярмарка, Осенние праздники, День матери, 8 Марта, День защитника 

Отечества, День Героев Отечества, Уроки мужества, День Победы, 

выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок» и др.; 

-Предметные недели (литературы, русского и английского языков; 

математики, физики, биологии и химии; истории, обществознания и 

географии; начальных классов); 

-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их 

защита); 

- Школьный фестиваль-конкурс театральных представлений «Осенняя 

сказка» (учащиеся начальных классов ежегодно готовят сценки по мотивам 

сказок). 

- День школьника (активисты школы готовят развлекательные, 

познавательные, развивающие мероприятия для учащихся разных классов); 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень образования или с завешением образования, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение в пятиклассники»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок»: 

- «Выпускной вечер». 

 церемонии награждения обучающихся и педагогов за участие в 
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жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в 

развитие школы, своей местности; 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, 

патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, 

спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в 

разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы 

и оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь 

обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями 

с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми; 

 церемония поднятия Флага Российской Федерации. 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами, по изучаемым учебным 

предметам, курсам, модулям; 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, 

экскурсии, походы выходного дня: в музей, картинную галерею, технопарк, 

на предприятие, природу и др. 

 литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся, для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 

писателей, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно 

с социальными партнерами школы, с привлечением обучающихся к их 

планированию, организации, проведению, анализу проведенного 

мероприятия. 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 
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приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. 

Данные мероприятия реализуются в рамках внеурочной деятельности 

«Историческое краеведение» и включают в себя следующие формы: 

-походы по живописным местам Старомайнского района с целью изучения 

природного наследия родного края; 

-экскурсии по интересным местам поселка с целью изучения традиций, 

обрядов, развития интереса учащихся к родному краю; 

-экскурсии в музеи поселка и г. Ульяновска (Музей леса, Краеведческий 

музей и т.п.); 

- выездные экскурсии за пределы Ульяновской области с целью 

изучения культуры 

и традиций народов России. 

Также классными руководителями организуются выездные экскурсии в 

культурно-развлекательные центры Ульяновской области и за пределы 

региона (музеи, предприятия; кинотеатры, драмтеатр, цирк, боулинг и т.п.) 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает:  

 оформление внешнего вида здания школы, фасада, холла при входе 

в общеобразовательную организацию государственной символикой 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб), изображениями символики Российского 

государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической 

символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 

природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями 

значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, 

портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей 

культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных 

изображений (символических, живописных, фотографических, 

интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, 

предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов 

России; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации 

звукового пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско- 
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патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, 

информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

 разработку, оформление, поддержание, использование в 

воспитательном процессе «мест гражданского почитания» в помещениях 

общеобразовательной организации или на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории 

России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок в 

общеобразовательной организации; 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

 разработку и популяризацию символики школы (эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций 

творческих работ обучающихся в разных предметных областях, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех 

помещений в общеобразовательной организации, доступных и безопасных 

рекреационных зон, озеленение территории при общеобразовательной 

организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого 

отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей 

свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги 

могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения 

другие; 

 деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, 

пришкольной территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых 

событий, праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров (событийный дизайн); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, 

инсталляций и др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для 

воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе школы, актуальных 

вопросах профилактики и безопасности; 

 оформление музейного уголка; 

 определение и оформление пространства под театральную 

деятельность; 
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 создание Центра детских инициатив.  

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями)» 
Семья первый устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого 

человека. В процессе формирования личности семья играет главенствующую 

роль: это первая ступенька социализации и самосознания личности. Здесь 

ребенок приобретает умения и навыки в общении и человеческих 

взаимоотношениях, здесь закладывается нравственный облик и 

профессиональное самоопределение. 

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в 

воспитании детей, психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция 

семейного воспитания, организация досуга семьи. 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с 

семьями обучающихся являются: 

-изучение семей и условий семейного воспитания, 

-пропаганда психолого-педагогических знаний, 

-активизация и коррекция семейного воспитания через работу с 

родительским активом, 

-дифференцированная и индивидуальная помощь родителям, 

-обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания. 

На групповом уровне: 

-общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой 

и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

-общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

-встречи родителей с приглашенными специалистами: социальными 

работниками, врачами, инспекторами ПДН, ГИБДД, представителями 

прокуратуры по вопросам профилактики; 

-родительские всеобучи родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которых родители получают рекомендации классных руководителей, 

педагога- психолога и обмениваются собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

-взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается 

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные 

новости 

На индивидуальном уровне: 

-обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

-участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

-помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 
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-индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

Модуль «Самоуправление» 
Основная цель модуля «Самоуправление» в школе заключается в 

создании условий для выявления, поддержки и развития управленческих 

инициатив обучающихся, принятия совместных со взрослыми решений, а 

также для включения обучающихся школы в вариативную коллективную 

творческую и социально-значимую деятельность. Участие в самоуправлении 

даёт возможность подросткам попробовать себя в различных социальных 

ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного преодоления 

трудностей, формирует личную и коллективную ответственность за свои 

решения и поступки. 

Высшим органом школьного самоуправления является Совет школы, 

состоящий из представителей ученического коллектива, администрации 

школы и представителей родительской общественности. 

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько 

уровней. Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом 

ученическом классе. Обычно это староста класса и ответственные за 

различные поручения. Данный уровень самоуправления дает обучающимся 

возможность раскрыть свои личностные качества, получить опыт реализации 

различных социальных ролей в процессе разработки плана классных дел, 

подготовки и организации разнообразных событий класса. На этом уровне 

самоуправления решаются следующие задачи: под руководством классного 

руководителя создается модель самостоятельной деятельности по реализации 

инициатив обучающихся; создаются условия для выявления и реализации 

творческого потенциала обучающихся; воспитывается личная и коллективная 

ответственность за выполнение порученных дел. 

Уровень общешкольного коллектива предполагает получение 

обучающимися опыта самостоятельного общественного действия. Главным 

органом данного уровня самоуправления является Совет обучающихся, 

который состоит из лидера-президента школы и членов Совета, которыми 

являются представители 8-11 классов. На этом уровне члены Совета активно 

взаимодействуют с заместителем директора по воспитательной работе, 

куратором ученического актива из числа педагогических работников школы, 

представителями лидеров педагогического и родительского коллектива. При 

организации общешкольного уровня самоуправления решаются следующие 

задачи: планирование, организация и анализ общешкольных мероприятий и 

культурно-образовательных событий; разработка и внедрение инициатив 

ученического, педагогического и родительского коллективов; управление 

социально ориентированной деятельности школы; создание и укрепление 

общешкольных традиций. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 
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Целью профилактической работы школы является создание условий для 

совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста 

противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, 

преступлений, совершенных учащимися образовательного учреждения. 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в 

школе, целью которого является создание условий для успешного 

формирования и развития личностных ресурсов, способствующих преодолению 

различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение 

устойчивости участников образовательных отношений в школе к 

неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности 

в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе 

предусматривает: 

  целенаправленную работу педагогического коллектива по 

созданию в школе эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности; 

 регулярное проведение исследований, мониторинга рисков 

безопасности и ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-

педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т.д.);  

 разработку и реализацию в школе профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их 

окружением, сообществами класса, сверстников, школы в целом, организацию 

межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков, реализуемые в школе и в социокультурном окружении с 

обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, против курения, 

безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в 

социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, 

культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная 

безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская 

безопасность и т.д.); 

 организацию превентивной работы со сценариями социально 

одобряемого поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому 

давлению; 
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  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 

безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, 

девиаций, организация деятельности, альтернативной девиантному поведению 

– познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, 

любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-

духовная, благотворительная, искусство и др.); 

 предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, 

агрессивного поведения и др.);  

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей 

обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической поддержки 

и сопровождения (слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, 

социально неадаптированные дети-мигранты и т.д.). 

Ключевые компоненты: 

- изучение и диагностическая работа с учащимися и их семьями; 

- профилактическая работа со школьниками; 

- медико-психологическое и правовое просвещение классных 

руководителей и учителей-предметников; 

- работа с родительской общественностью. 

В МБОО Старомайнская СШ № 1 организована работа службы 

медиации и Совета профилактики, которая направлена на решение 

конфликтных ситуаций и профилактическую работу среди 

несовершеннолетних. Целью деятельности службы медиации в нашей школе 

является распространение среди участников образовательных отношений 

цивилизованных форм разрешения споров конфликтов (восстановительная 

медиация, переговоры и другие способы) и соответственно оказание помощи 

участникам образовательного процесса в разрешении конфликтных ситуаций 

на основе принципов и технологии восстановительной медиации. 

Также ежемесячно в школе проводятся мероприятия в рамках Единого 

дня безопасности несовершеннолетних целью которых является профилактика 

правонарушений и обеспечение безопасности несовершеннолетних в урочное 

и внеурочное время.  

 

Модуль «Социальное партнёрство» 
Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, 

организациями культуры и спорта, общественными объединениями, 

разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и 

традиции уклада школы.  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 
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воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, 

занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности 

при соблюдении требований законодательства Российской Федерации; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные), на которые приглашаются представители 

организаций-партнеров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, 

касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Социальные партнёры школы: 

-АУ ДК МО "Старомайнское городское поселение 

 МБУ ДО ЦТиС 

- ОГБПОУ «Ульяновский педагогический колледж» 

-МДОУ Старомайнский детский сад № 2 «Василек»  

-ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области»  

-ОГАУСО «Центр социально-психологической помощи семье и 

детям». 

 

Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности.  

С 1 сентября 2023 г. внедряется Профориентационный минимум для 6 -

11 классов, главной целью которого является выстраивания системы 

профессиональной ориентации обучающихся, которая реализуется в 

образовательной, воспитательной и иных видах деятельности. 

Профориентационный минимум в МБОО Старомйанская СШ № 1 

реализуется на базовом уровне в следующих форматах: 

Урочная деятельность. Она включает: профориентационое содержание 

уроков по предметам общеобразовательного цикла (физика, химия, 

математика и т.д.), где рассматривается значимость учебного предмета в 

профессиональной деятельности. Не предполагает проведение 

дополнительных уроков, проводится в рамках учебного плана. Урочная 
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деятельность предполагает проведение профориентационно значимых уроков 

в рамках учебного предмета «Технология» (в части изучения отраслей 

экономики и создания материальных проектов). 

Внеурочная деятельность. Она включает: профориентационную онлайн 

диагностику (диагностику склонностей, диагностику готовности к 

профессиональному самоопределению); профориентационные уроки; 

внеурочную деятельность «Россия – мои горизонты»; проектную 

деятельность; профориентационные программы; классные часы (в т.ч. с 

демонстрацией выпусков открытых онлайн-уроков «Шоу профессий»); 

беседы, дискуссии, мастер-классы, коммуникативные и деловые игры; 

консультации педагога - психолога; моделирующие профессиональные пробы 

в онлайн-формате и др. 

Воспитательная работа. Она включает: экскурсии на производство, 

экскурсии и посещение лекций в образовательных организациях СПО и ВО, 

посещение профориентационной выставки, посещение профессиональных 

проб, выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в образовательных 

организациях СПО и ВО, встречи с представителями разных профессий и др. 

Взаимодействие с родителями/законными представителями. В рамках 

такого взаимодействия проводится информационное сопровождение 

родителей обучающихся, проведение тематических родительских собраний, а 

также участие родительского сообщества во встречах с представителями 

разных профессий («Уроки успеха»). 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Кадровое обеспечение 
 Для обеспечения воспитательной деятельности в школе организуется 

работа следующих специалистов: 

-заместитель директора по воспительной работе; 

-советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями; 

-старший вожатый; 

-педагог-психолог; 

-социальный педагог; 

-педагог-дефектолог; 

-педагог-логопед; 

-учителя-предметники; 

-педагог-библиотекарь; 

-классные руководители.  

Требования к профессиональному сообществу школы: 

  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

  уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в 

профессиональной педагогической деятельности, общении; 

  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным 

представителям), коллегам; 

  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному 

статусу, достоинству педагога, учителя в российской отечественной 

педагогической культуре, традиции; 

  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, 

общение с ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния 

при соблюдении законных интересов прав как обучающихся, так и педагогов; 

  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, 

готовности к сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), коллегами; 

  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с 

обучающимися с учетом индивидуальных особенностей каждого; 

  быть примером для обучающихся в формировании ценностных 

ориентиров, соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

  побуждение обучающихся к общению, поощрение их стремления к 

взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, 

внимание к людям, чувство ответственности.  

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 
Нормативно-методическое обеспечение воспитательной деятельности:  

-приказ о принятии рабочей программы воспитания; 

-должностные инструкции педагогических работников по вопросам 

воспитательной деятельности,  
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-ведение договорных отношений, сетевой формы организации 

образовательного процесса,  

- сотрудничество с социальными партнерами; 

- корректировка рабочих программ учителей-предметников, программ 

внеурочной деятельности и дополнительного образования учащихся. 

Все изменения, связанные с утверждением рабочей программы 

воспитания, будут размещены на официальном сайте школы по ссылке 

https://shkolastaromajnskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru/  

3.3. Условия работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 
В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из 

социально уязвимых групп, одарённых, с отклоняющимся поведением, - 

создаются особые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 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 стороны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями осуществляется ориентация на: 

- формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием 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 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать формированию 

у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

https://shkolastaromajnskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru/
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инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, символике 

общеобразовательной организации; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и другое); 

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности:  

- индивидуальные и групповые портфолио,  

- рейтинги, 

- благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при её 

организации и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке 

родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) 

артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и другого, 

участвовавшего в конкурсах). Кроме индивидуального портфолио возможно 

ведение портфолио класса. 

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся 

или названий (номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями. 
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Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов) заключается в материальной поддержке проведения в 

образовательной организации воспитательных дел, мероприятий, проведения 

внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 

воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в 

помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение 

благотворителей, в т.ч. из социальных партнёров, их статус, акции, 

деятельность соответствовуют укладу общеобразовательной 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 ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровне основного общего образования, установленными 

ФГОС СОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением 

(при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких 

как сохранение уклада образовательной организации, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнёрами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это 

результат как организованного социального воспитания, в котором 

образовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 
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Основные направления анализа воспитательного процесса: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерий: динамика личностного развития обучающихся в каждом 

классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе, советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом с последующим обсуждением 

результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете. 

Основной способ получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

- какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся 

удалось решить за прошедший учебный год; 

- какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

- какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерий: наличие интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом), классными руководителями с привлечением актива родителей 

(законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством 

реализации всех модулей программы воспитания. 

 

Модуль Показатель Форма анализа 
Ответственн

ый 

Основные 

школьные дела 

Качество и количество 

проводимых основных 

школьных дел 

Анализ динамики 

вовлечения учащихся в 

основные школьные 

дела (опрос учащихся  и 

родителей). 

Заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

воспитанию 
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Школьный урок Качество реализации 

личностно развивающего 

потенциала учащихся на 

школьных уроках 

Анализ динамики 

результатов поведения 

и активности учащихся 

на уроках 

(аналитическая справка) 

Заместитель 

директора по 

УВР, ВР, 

учитель-

предметник 

Внеурочная 

деятельность 

Качество организуемой в 

школе внеурочной 

деятельности 

Анализ динамики 

результатов внеурочной 

деятельности 

(аналитическая справка) 

Заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

воспитанию, 

педагоги, 

классные 

руководител

и 

Классное 

руководство 

Качество совместной 

деятельности классных 

руководителей и их 

классов 

Анализ динамики 

совместной 

деятельности классного 

руководителя и 

учащихся класса (опрос 

учащихся). 

 Заместитель 

директора по 

ВР, 

классный 

руководител

ь 

Внешкольные 

мероприятия 

Качество и количество 

проводимых внешкольных 

мероприятий 

Анализ динамики 

вовлечения учащихся во 

внешкольные 

мероприятия(опрос 

родителей и учащихся) 

Заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

воспитанию 

Организация 

предметно-

пространственно

йсреды 

Качество организации 

предметно-

пространственной среды 

Анализ динамики 

включенности учащихся 

школы в процесс 

организации предметно-

пространственной 

среды (аналитическая 

справка) 

Заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

воспитанию 

Взаимодействие 

с родителями 

Качество взаимодействия 

школы и семей 

обучающихся 

Анализ динамики 

охвата детей/родителей 

и результативности 

проведенных 

совместных 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководител

и 

 

 

Самоуправление 

Качество работы 

существующего в школе 

детского 

самоуправления 

Анализ динамики 

продуктивной 

активности 

обучающихся в 

жизнедеятельности 

класса (школы) 

Классный 

руководител

ь, советник 

директора по 

воспитанию 
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(аналитическая справка) 

Профилактика и 

безопасность 

Качество организации 

профилактических 

мероприятий 

Анализ положительной 

динамики в снижении 

несчастных случаев, 

правонарушений среди 

учащихся(аналитическа

я справка). 

Социальный 

педагог, 

классный 

руководител

ь 

Социальное 

партнерство 

Качество организации 

сотрудничества с 

социальными партнерами 

Анализ количества 

социальных партнеров и 

совместно проведенных 

мероприятий(аналитиче

ская справка) 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Профориентаци

я 

Качество 

профориентационной 

работы школы 

Анализ участия 

учащихся в 

профориентационных 

мероприятиях(аналитич

еская справка) 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

ответственн

ый за 

организацию 

профориента

ционной 

работы в 

школе 

 

Детские 

общественные 

объединения 

Качество работы 

существующих 

объединений 

Анализ динамики 

продуктивной 

активности 

обучающихся в 

жизнедеятельности 

класса 

(школы)(аналитическая 

справка) 

Советник 

директора по 

воспитанию 

Школьные 

медиа 

Количество и качество 

выпускаемых материалов 

Анализ динамики 

увеличения 

выпускаемых 

материалов и их 

качества (аналитическая 

справка) 

Советник 

директора по 

воспитанию 

 

Школа – 

территория 

здоровья 

Качество проводимых 

тематических  

мероприятий  

Анализ динамики 

охвата учащихся 

проводимыми 

мероприятиями(аналити

ческая справка, 

мониторинг состояния 

здоровья учащихся) 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководите- 

ли 
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Школьный 

лагерь 

Качество организации 

отдыха и оздоровления 

воспитанников лагеря 

Анализ реализации 

программы лагеря и 

эффекта оздоровления 

воспитанников 

(аналитическая справка, 

опрос родителей и 

воспитанников) 

Начальник 

лагеря 

 

Итогом анализа воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над решением которых предстоит работать педагогическому 

коллективу. Анализ воспитательной работы оформляется в виде аналитической 

справки, составляемой заместителем директора по воспитательной работе 

(совместно с советником директора по воспитанию) в конце учебного года. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план муниципальной бюджетной общеобразовательной 

организации Старомайнская средняя школа № 1 муниципального образования 

«Старомайнский район» Ульяновской области (далее – учебный план) 

соответствует требованиям ФГОС СОО. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности. 

Учебный план обеспечивает реализацию требований 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 состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, 

учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в т.ч. 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся 

с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части, в т.ч. на углубленном уровне; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в т.ч. 

этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

В интересах обучающихся, с участием обучающихся и их родителей 

(законных представителей) могут разрабатываться индивидуальные учебные 
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планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития 

обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и 

формы образования). 

В интересах обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

учебный план может быть включено изучение 3 и более учебных предметов на 

углубленном уровне. При этом образовательная организация самостоятельно 

распределяет количество часов, отводимых на изучение учебных предметов. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством 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 

возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Образовательная организация обеспечивает реализацию учебных планов 

одного или нескольких профилей обучения: естественно-научного, 

гуманитарного, социально-экономического, технологического, универсального. 

При реализации вариантов федерального учебного плана естественно-

научного, гуманитарного, социально-экономического, технологического, 

количество часов на физическую культуру составляет 2, третий час 

реализовывается образовательной организацией за счет часов внеурочной 

деятельности и за счёт посещения обучающимися спортивных секций 

школьного спортивного клуба «Факел», включая использование учебных 

модулей по видам спорта.  

В учебном плане учебный предмет «Математика» (предметная область 

«Математика и информатика») представлен в виде трёх учебных курсов: 

«Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», «Вероятность и 

статистика». 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого 

класса не превышает продолжительности выполнения 3,5 часа.  

Образовательной организацией осуществляется координация и контроль 

объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в 

соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 
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При проектировании учебного плана профиля учитывается, что профиль 

является способом введения обучающихся в ту или иную общественно-

производственную практику; это комплексное понятие, не ограниченное ни 

рамками учебного плана, ни заданным набором учебных предметов, изучаемых 

на базовом или углубленном уровне, ни образовательным пространством 

школы. Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения 

образования обучающихся, для чего необходимо изучить намерения и 

предпочтения обучающихся и их родителей (законных представителей). По 

заявлению и итогам анкетирования обучающихся в основу учебного плана 

положен вариант учебного плана социально-экономического профиля. 

Социально-экономический профиль 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, 

связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой 

информации, с такими сферами деятельности, как управление, 

предпринимательство, работа с финансами и другими. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», 

«Общественно-научные предметы». 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

с учетом ФГОС СОО в редакции приказа Минпросвещения от 11.12.2020 

№ 712 и  ФОП 

Социально-экономический профиль 

Предметные 

области 

Учебные 

Предметы 

 

Классы 
Уровень 

Количество 

часов в 

неделю/год 

Всего 

часов в 

неделю 

на 

уровень 

Кол-во 

часов 

на 

уровень 

10 

2022/23 

уч год 

11 

2023/24 

уч год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1/34 2/68 3 102 

Литература Б 3/102 3/102 6 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 0,5/17 0,5/17 1 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3/102 3/102 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика У 6/204 6/204 12 408 

Общественные 

науки 

История Б 2/68 2/68 4 136 

Экономика У 2/68 2/68 4 136 

Право У 2/68 2/68 4 136 

Естественные 

науки 

Астрономия Б – 1/34 1 34 

Физическая 

культура, экология 

Основы 

безопасности 

Б 1/34 1/34 2 68 
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и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2/68 2/68 4 136 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1/34 0,5/17 1,5 51 

Предметы и курсы по выбору  

Естественные 

науки 

Физика Б 2/68 2/68 4 136 

Химия Б 2/68 2/68 4 136 

Биология Б 1/34 2/68 3 102 

Обществознание в вопросах и ответах  ЭК 1/34 1/34 2 68 

Практикум по решению задач по 

математике 

ЭК - 1/34 1 34 

Государства на карте мира ЭК 2/68 – 2 68 

Русский язык: от простого  к сложному ЭК 0,5/17  0,5 17 

Решение задач органической химии ЭК 1/34 – 1 34 

Информационные технологии ЭК 1/34 1/34 2 68 

Итого часов  34/1156 34/1156 68 2312 

 

План внеурочной деятельности (недельный) 

Учебные курсы  Количество часов 

в неделю 

11 

Разговор о важном 1 

 1 

За страницами учебника математики 1 

«Россия – мои горизонты» 1 

ИТОГО недельная нагрузка 3 

Промежуточная и текущая аттестация проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОО 

Старомайнская СШ №1. Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с 

целью оценки качества освоения обучающимися части содержания (оценивание 

по полугодиям) или всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое 

оценивание). Все предметы обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений учебного плана оцениваются по 

полугодиям. Проводится в сроки, обозначенные календарным учебным 

графиком.  

11 класс 

Учебный предмет Формы промежуточной аттестации 

Русский язык  Контрольная работа 

Литература Задания на основе анализа текста, 

сочинение 

Родной язык Среднее арифметическое 
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накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических 

проверочных работ 

Иностранный язык Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

История Контрольная работа 

Экономика Тест 

Право Контрольная работа 

Астрономия Тест 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тест 

Физическая культура Сдача нормативов, тест 

Индивидуальный проект Защита проекта 

Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Обществознание в вопросах и ответах  Тест 

Решение задач органической химии Среднее арифметическое 

накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических 

проверочных работ 

Информационные технологии Контрольная работа 

Практикум по решению задач по 

математике 

Тест 
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график муниципальной бюджетной 

общеобразовательной организации Старомайнская средняя школа № 1 

муниципального образования «Старомайнский район» Ульяновской области 

(далее – учебный график) соответствует требованиям ФГОС СОО. 

Календарный учебный график разработан на основе федерального 

календарного учебного графика (п. 132 «Федеральный календарный учебный 

график» Федеральной образовательной программы СОО). 

 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

полугодиям.  

Режим работы - 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года при получении СОО составляет 34 

недели. 

Учебный год начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий 

за ним, рабочий день. 

Учебный заканчивается 26 мая. Если этот день приходится на выходной 

день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. 

Для 11 классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии 

с расписанием государственной итоговой аттестации. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном 

учебном графике предусматривается чередование периодов учебного времени и 

каникул. Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных полугодий составляет:  

I полугодие - 16 учебных недель; I 

II полугодие - 18 учебных недель,  

Продолжительность каникул составляет: 

Осенние каникулы 1 - 9 календарных дней; 

Осенние каникулы 2 - 9 календарных дней; 

Зимние каникулы - 10 календарных дней; 

Февральские каникулы - 9 календарных дней; 

Весенние каникулы - 9 календарных дней; 

Летние каникулы  - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не превышает 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены - 20 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью составляет не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется 

по специальной индивидуальной программе развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных 
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предметов, определенной гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в 

течение дня составляет для обучающихся 10-11 классов - не более 7 уроков. 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 

часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного 

образования планируют на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и 

последним уроком необходимо организовывать перерыв продолжительностью 

не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется 

с учётом мнений участников образовательных отношений, региональных и 

этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры 

региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 
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3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(Перспективный) план внеурочной деятельности (на 2023/2024 уч. год) 

3.3.1. Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне СОО 
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы (личностных, метапредметных и 

предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной общеобразовательной программы. 

Цели внеурочной деятельности - психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня 

социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и 

образовательных потребностей. 

Задачи организации внеурочной деятельности: 
- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы среднего общего образования; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде;  

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей участников;  

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, 

становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном 

труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять 

инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

3.3.2. Направления и формы организации внеурочной деятельности  

Направления внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной 

системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает: 

- план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), в т.ч. ученических классов, разновозрастных объединений 

по интересам, клубов;  

- план организации деятельности юношеских общественных 

объединений, организаций (в т.ч. и в рамках «Российского движения 

школьников»); 

- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся (предметные кружки, факультативы, ученические научные 
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общества, школьные олимпиады по предметам программы СОО). 

 

Формы организации внеурочной деятельности 
Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую 

работу; обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, 

последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность (в т.ч. экспедиции, практики), экскурсии (в 

музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной 

организацией предусматривается использование ресурсов других организаций 

(в т.ч. в сетевой форме), включая организации дополнительного образования, 

профессиональные образовательные организации, образовательные 

организации высшего образования, научные организации, организации 

культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

необходимыми ресурсами . 

 

3.3.3. Организационный механизм организации внеурочной 

деятельности 
Организационным механизмом организации внеурочной деятельности на 

уровне СОО является план внеурочной деятельности. 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная 

образовательная программа (цели, задачи, 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 т.ч. 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. 

Величина недельной образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана.  

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в 

рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным 

пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе 

загородных детских центров, в туристических походах, экспедициях, поездках 

и другие). 
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Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение 

года неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных 

дел (в рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных 

мероприятий за 1-2 недели используется значительно больший объем времени, 

чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». 
Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном должны быть направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор 

и (или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с 

важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной 

истории и пониманием сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением 

к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

Внеурочная деятельность «Россия – мои горизонты» включает  

профориентационную онлайн диагностику (диагностику склонностей, 

диагностику готовности к профессиональному самоопределению); 

профориентационные уроки; проектную деятельность; профориентационные 

программы; классные часы (в т.ч. с демонстрацией выпусков открытых 

онлайн-уроков «Шоу профессий»); беседы, дискуссии, мастер-классы, 

коммуникативные и деловые игры; консультации педагога - психолога; 

моделирующие профессиональные пробы в онлайн-формате и др. 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

еженедельно расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение 

учебной деятельности, на обеспечение благополучия обучающегося 

еженедельно до 1 часа. 
В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, 

может изменяться.  

В 10 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся 

образовательной ситуации выделено больше часов, чем в 11 классе. 

Организация жизни ученических сообществ является важной 

составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у 

обучающихся российской гражданской идентичности и таких 

компетенций, как: 
- компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; 
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- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о 

социальных ролях человека; 

- компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, 

общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического 

самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, 

созданных в образовательной организации и за ее пределами; 

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

школьным традициям, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; 

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, 

- в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе 

партнерства 

- с общественными организациями и объединениями. 

- отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу (включает подготовку личности к общественной жизни); 

- отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения); 

- трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности). 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся план внеурочной деятельности в 

образовательной организации модифицируется в соответствии с социально-

экономическим профилем. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне 

зависимости от профиля) предполагает: 

- организацию жизни ученических сообществ в форме встреч 

(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), 

участие обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих 

коллективных делах образовательной организации; 

- проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам 

организации учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций 

по вопросам организационного обеспечения обучения и обеспечения 

благополучия обучающихся в жизни образовательной организации. 

В 10 классе организуются встречи с представителями  организациий 

профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных 

планов обучающихся в сфере продолжения образования или посещение дня 

«Открытых дверей». После этого в рамках часов, отведенных на организацию 
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жизни ученических сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в ходе 

которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися 

собственных впечатлений о проведенных встречах. 

В рамках реализации социально-экономического профиля в осенние 

(зимние) каникулы 10 класса организуются экскурсии на производства, в банки, 

в экономические отделы государственных и негосударственных организаций. В 

ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах 

реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-

исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10 

класса осуществляется подготовка к экскурсиям в рамках часов, отведенных на 

воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся. 

В 10 классе на основе интеграции с организациями дополнительного 

образования и сетевого взаимодействия с организациями обеспечиваются 

профессиональные пробы обучающихся в социально-экономической сфере 

(приоритет отдается структурным подразделениям экономического профиля), 

реализуются групповые социальные и экономические проекты (например, 

предпринимательской направленности). 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные 

мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам 

обучающихся, предусматривается подготовка и защита групповых проектов 

(«проект профессиональных проб», «предпринимательский проект», 

«социальный проект»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 

обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в т. ч. выезды на 

природу, туристические походы, поездки по территории России, организация 

«зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных 

спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, 

художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

 

Внеурочная деятельность 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Разговоры о важном 1-11 1 Классные руководители 

«Россия-мои горизонты» в 

рамках проекта «Билет в 

будущее» 

6-11 1 Классные руководители 
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Семьеведение 10 1 Березова О.П. 

За страницами учбника 

математики 

11 1 Зеленикина М.Г.  

ШСК «Факел». 10-11 1  Шаммасова Л.В. 

НВП 11 1 Королева С.К. 
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Календарный план воспитательной работы муниципальной бюджетной 

общеобразовательной организации Старомайнская средняя школа №1 

муниципального образования «Старомайнский район» Ульяновской области 

(далее – план воспитательной работы) соответствует требованиям ФГОС СОО. 

План воспитательной работы разработан на основе федерального 

калелендарного плана воспитательной работы (п. 30 «Федеральный 

календарный план воспитательной работы» Федеральной образовательной 

программы СОО). 

Сентябрь: 
1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма 

Октябрь: 
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 
4 ноября: День народного единства 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 
25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День 

памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 
2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля; День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
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пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 
8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 
12 апреля: День космонавтики. 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы ВОВ 

Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 
1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 
8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 
12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной 

и внеурочной деятельности. 

Наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы в 

ОО проводятся иные мероприятия согласно рабочей программе воспитания по 

ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся. 

Основные школьные дела 

Мероприятие Классы 
Срок 

проведения 
Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

«Здравствуй, школьная 

страна!» 

1-11 
1 сентября 

2023 

Заместитель директора 

по ВР, советник 

директора по 

воспитанию, старший 
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вожатый 

День воинской славы, 

посвященный Дню 

окончания Второй мировой 

войны: участие в уроке 

мужества 

1-11 
4 сентября 

2023 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог 

– библиотекарь 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Единый классный час «Нам 

нужен мир» 

1-11 
4 сентября 

2023 

Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители, 

педагог – 

библиотекарь. 

Уроки наставничества в 

формате «дети учат детей» 

Библиотечные уроки 

1-11 
8 сентября 

2023 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

педагог – 

библиотекарь. 

День памяти святого 

благоверно 

го князя Александра 

Невского 

1-11 
12 сентября 

2023 

Заместитель 

директора по ВР, 

советник директора 

по воспитанию, 

учитель истории 

Мероприятия по 

организации безопасности 

и гражданской 

защиты детей в рамках 

Месячника безопасности 

(по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-

маршрута «Дом-школа-

дом», учебно- 

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

1-11 
Сентябрь 

2023 

Заместитель директора 

по ВР, учителя-

предметники 

Неделя семейного общения. 

(по отдельному плану) 
1-11 

11-17 

сентября 2023 

Классные 

руководители, 

советник директора по 

воспитанию, старший 

вожатый активисты 

школы. 
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Всемирный день 

математики (по плану 

учителей-предметников) 

1-11 
15 сентября 

2023 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

преподаватель –

организатор ОБЖ 

Внеклассное мероприятие 

«Старомайнский район – 

наша гордость», 

посвященное Дню родного 

края. 1-11 классы 

1-11 
15 сентября 

2023 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

преподаватель –

организатор ОБЖ 

Конкурс на лучший 

классный уголок 
1-11 

Сентябрь 

2023 
Классные руководители 

День здоровья. Осенний 

кросс. 
1-11 

Сентябрь 

2023 

Учитель физической 

культуры. 

Акция «Санитарная 

пятница» 

(уборка прилегающей 

территории). 

1-11 
Сентябрь 

2023 
Классные руководители. 

Неделя семейного общения. 

(по отдельному плану) 
1-11 

11-17 

сентября 2023 

Заместитель директора 

по ВР, светник 

директора по 

воспитанию, старший 

вожатый,классные 

руководители 

Всероссийская акция, 

посвящённая безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

1-11 
28 сентября 

2023 

Учитель 

информатики, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

Международный день 

музыки 
1-11 1 октября 2023 

Учитель музыки, 

советник директора 

по воспитанию 

Акция-флешмоб 

«Поздравим с Днем 

мудрости» 

1-11 
1 октября 

2023 

Классные руководители, 

старший вожатый 

Мероприятия, 

посвященные Дню учителя 

( акция по поздравлению 

учителей, учителей-

ветеранов педагогического 

труда, День 

самоуправления, 

концертная программа). 

1-11 
5 октября 

2023 

Заместитель 

директора по ВР, 

учитель музыки, 

советник директора 

по воспитанию, 

старший вожатый 

активисты школы 



 

336 

 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

школьника в Ульяновской 

области (по отдельному 

плану) 

1-11 
8 октября 

2023 

Заместитель директора 

по 

ВР, советник директора 

по воспитанию, 

активисты школы 

Торжественная церемония 

вступления в РДДМ 

«Движение 

первых» 

1-11 
8 октября 

2023 

Заместитель директора 

по 

ВР, советник директора 

по воспитанию, 

активисты школы 

Праздничное мероприятие 

«Золотая осень» 
5-11 

Октябрь 

2023 
Классные руководители 

День отца. Конкурс 

сочинений. Участие в 

акциях 

5-11 
17 октября 

2023 
Классные руководители 

Международный день 

школьных библиотек. 

Библиотечный урок «Тайны 

школьной библиотеки» 

5-11 
26 октября 

2023 

Педагог-

библиотекарь, 

активисты школы. 

Месячник материнской 

славы (по 

отдельному плану) 

1-11 Ноябрь 2023 

Заместитель директора 

по 

ВР, советник директора 

по воспитанию, старший 

вожатый, классные 

руководители 

Акция «Бумажный бум» 

(сбор макулатуры) 
1-11 Ноябрь 2023 

Ответственный за 

экологическое 

воспитание, классные 

руководители 

День народного единства. 

Акция «Библиотека вкусов 

России» 

1-11 3 ноября 2023 

Учитель истории, 

советник директора по 

воспитанию, классные 

руководители, активисты  

школы. 

День КВН. Создание книги 

шуток 
1-11 8 ноября 2023 

Советник директора по 

воспитанию, старший 

вожатый, активисты  

школы. 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

5-11 8 ноября 2023 Классные руководители 

Неделя психологии 1-11 
20-26 ноября 

2023 
Педагог-психолог 
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День словаря. День 

рождения Даля.  

Библиотечный урок 

5-11 
22 ноября 

2023 

Педагог – библиотекарь, 

классные руководители. 

День матери. Праздничный 

концерт. Учатие в акциях 
5-11 

27 ноября 

2023 

Заместитель директора 

по 

ВР, советник директора 

по воспитанию, старший 

вожатый, классные 

руководители 

День государственного 

герба Российской 

Федерации. Участие в 

акциях 

5-11 
30 ноября 

2023 

Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию, старший 

вожатый 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. 

Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, 

новогодний бал-маскарад 

5-11 Декабрь 2023 

Заместитель 

директора по ВР, 

советник директора по 

воспитанию, старший 

вожатый, классные 

руководители 

Международный день 

борьбы с коррупцией. 

Неделя 

антикоррупционных 

инициатив 

1-11 Декабрь 2023 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

Урок доброты «Они, как 

мы», посвященный 

Международному дню 

инвалидов. 

1-11 
4 декабря 

2023 

Заместитель директора 

по 

ВР, классные 

руководители, 

активисты школы. 

День воинской славы, 

посвященный Дню 

неизвестного 

солдата. Урок мужества 

1-11 
4 декабря 

2023 

Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию, старший 

вожатый 

День героев Отечества. 

Подготовка газеты «Мой 

дед – герой!» 

1-11 8 декабря 2023 

Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию, учитель 

ИЗО 

День прав ребенка 1-11 10 декабря 

Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию, учитель 

обществознания, 

социальный педагог 
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День Отечественной 

истории. Участие в 

правовом диктанте 

8-11 
10 декабря 

2023 
Учитель истории 

Урок правового воспитания 

«День 

Конституции». 

1-11 
12 декабря 

2023 

Учитель 

обществознания, 

активисты школы 

День герба и флага 

Ульяновской области 
8-11 

22 декабря 

2023 
Учитель истории 

Мероприятия ко Дню 

рождения 

Ульяновской области (по 

отдельному плану) 

1-11 
19 января 

2024 

Заместитель директора 

по 

ВР, старший вожатый 

классные руководители, 

педагог - библиотекарь 

День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. 

тематические классные 

часы 

1-11 29 января 2024 
Классные руководители, 

учитель истории 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического 

воспитания (по отдельному 

плану) 

1-11 
Январь - 

февраль 2024 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учитель 

истории, педагог – 

библиотекарь, 

старший вожатый, 

активисты  школы. 

Лыжня России -2024 1-11 Февраль 2024 Учитель физкультуры 

100 летие Матросова 

Александра Матвеевича 

(1924-1943) Героя 

Советского Союза. Уроки 

мужества 

6-11 
2 февраля 

2023 

Учитель истории, 

классные руководители 

«День юного героя 

антифашиста». 

Конкурс чтецов (школьный 

этап) 

1-11 
7 февраля 

2024 

Заместитель директора 

по 

ВР, советник директора 

по воспитанию, старший 

вожатый, классные 

руководители 

День науки. КВИЗ «Наука 

сегодня» 
1-11 

8 февраля 

2023 

Заместитель директора 

по 

ВР, советник директора 

по воспитанию, учителя 

предметники 
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День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

6-11 
15 февраля 

2023 

Заместитель директора 

по 

ВР, советник директора 

по воспитанию, учитель 

истории 

Конкурс знатоков русского 

языка, посвященный 

Международному 

дню русского языка 

5-11 
21 февраля 

2024 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители,учителя-

предметники 

День воинской славы, 

посвященныйо Дню 

защитника Отечества. 

Праздничный концерт 

1-11 
22 февраля 

2024 

Заместитель директора 

по ВР, советник 

директора по 

воспитанию, старший 

вожатый , учитель 

музыки, классные 

руководители 

Урок мужества «6 рота – 

ушедшая в века, 

бессмертная пехота 

Небесного полка» (память 

Герою России Кожемякину 

Дмитрию Сергеевичу, 

уроженцу города 

Ульяновска) 

6-11 1 марта 2024 

Учитель истории, 

классные 

руководители 

Конкурс патритической 

песни (школьный  этап) 
5-11 Март 2024 

Заместитель 

директора по  ВР, 

советник директора 

по воспитанию, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

8 Марта в школе: 

Международный женский 

день. Праздничный концерт 

5-11 7 марта 2024 

Заместитель директора 

по ВР, советник 

директора по 

воспитанию, старший 

вожатый, классные 

руководители 

Урок защиты прав 

потребителей 
6-11 

15 марта 

2024 

Классный 

руководитель 

День воссоединения Крыма 

с Россией. Тематические 

классные часы 

1-11 18 марта 2024 
Учитель истории , 

активисты  школы 
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Тематические беседы, 

посвященные 

Международному Дню 

борьбы с  туберкулезом. 

5-11 24 марта 2024 Учитель физкультуры 

Международный день 

театра 
1-11 27 марта 2024 

Руководители школьного 

театра 

Мероприятия в рамках 

месячника ЗОЖ (по 

отдельному плану) 

1-11 Апрель 2024 

Заместитель директора 

по ВР, советник 

директора по 

воспитанию, старший 

вожатый, активисты 

школы 

Акция «Спешите делать 

добрые 

дела». Весенняя неделя 

добра. 

1-11 Апрель 2023 

Заместитель директора 

по ВР классные 

руководители 

День смеха. Участие в 

акциях 
5-11 

1 апреля 

2024 

Советник директора по 

воспитанию, старший 

вожатый, активисты 

школы 

День космонавтики. 

Темаические мероприятия 
5-11 

12 апреля 

2024 

Учитель физики, 

активисты школы 

Акция «Бумажный 

бум»(сбор  макулатуры) 
1-11 Апрель 2024 

Ответственный за 

экологическое 

воспитание, классные 

руководители 

День единых действий 

Всероссийского проекта 

“Без срока давности”. День 

памяти жертв геноцида 

6-11 
19 апреля 

2024 

Заместитель директора 

по ВР, советник 

директора по 

воспитанию, старший 

вожатый 

Урок безопасности. День 

пожарной 

охраны. Беседа 

«Современные герои» 

5-11 
30 апреля 

2024 

Преподаватель –

организатор ОБЖ, 

активисты школы 

1 мая – праздник весны и 

труда (онлайн акции) 
1-11 1 мая 2024 

Заместитель директора 

по ВР, советник 

директора по 

воспитанию, старший 

вожатый 

Мероприятия, 

посвященные Дню Победы 

(по отдельному плану), 

1-11 Май 2024 

Заместитель 

директора по ВР, 

советник директора по 
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участие в акциях разных 

уровней. 

воспитанию, старший 

вожатый, классные 

руководители 

Акция «Спаси ёжика»(сбор  

батареек) 
1-11 Май 2024 

Ответственный за 

экологическое 

воспитание, классные 

руководители 

Тематические мероприятия 

«День славянской 

письменности» 

5-11 24 мая 2024 
Педагог – библиотекарь, 

классные руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 
1-11 

24/25 мая 

2024 

Заместитель директора 

по ВР, советник 

директора по 

воспитанию, старший 

вожатый. 

Участие в акциях, 

посвященных 

Дню независимости 

России. Участие в акциях. 

5-11 12 июня 2024 Учитель ИЗО 

Онлайн мероприятия, 

посвященные 

Дню памяти и скорби 

1-11 22 июня 2024 

Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию, старший 

вожатый. 

Смена в школьном лагере 

«Ромашка» с дневным 

пребыванием 

1-7 Июль 2024 Начальник лагеря 

Неделя наук в рамках 

национального проекта 

«Наука» 

1-11 
Ежеквар

- тально 

Заместитель директора 

по ВР , учителя - 

предметники 

Проведение мероприятий в 

рамках        Единого дня 

безопасности 

несовершеннолетних 

1-11 Ежемесячно 
Социальный педагог, 

классные руководители 

Дни финансовой 

грамотности. 
1-11 

В течение 

года 

Ответственный за 

финансовую грамотность 

2024 год- год 300 летия 

Российской науки   

Тематические мероприятия 

1-11 
Январь-август 

2024 

Заместитель директора 

по ВР , учителя - 

предметники 

Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников с включением 

мероприятий по формированию социальных навыков ) 
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Мероприятие Классы 
Срок 

проведения 
Ответственные 

Организация и проведение 

уроков с использованием 

материала, 

ориентированного на 

формирование навыков 

жизнестойкости 

обучающихся (самооценка, 

самоконтроль и 

произвольность, 

ценностные ориентации, 

коммуникативная и 

социальная 

компетентность). 

1-11 В течение года 

Педагог – психолог, 

учителя - 

предметники 

Использование 

интерактивных методов 

учебной деятельности 

1-11 
В течение 

года 
Учителя-предметники 

Проведение открытых 

уроков в рамках 

предметных недель и 

мероприятий 

государственной  

национальной политики, 

включая общественно-

значимые события и 

памятные даты 

1-11 
В течение 

года 
Учителя-предметники 

Проведение библиотечных 

уроков 
1-11 

Согласно 

плану 

педагога-

библиотекаря 

Педагог-библиотекарь 

Просмотр онлайн-уроков 

по профориентации 
1-11 

В течение 

года 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

Внеурочная деятельность 

Название курса 
Класс

ы 

Количество 

часов 

в неделю 

Ответственные 

Разговоры о важном 1-11 1 Классные руководители 

«Россия-мои горизонты» 

в рамках проекта «Билет 

в будущее» 

6-11 1 Классные руководители 

Семьеведение 10 1 Березова О.П. 
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За страницами учебника 

математики 
11 1 Зеленикина М.Г. 

Классное руководство  (согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей с включением обязательных тематических классных часов из цикла 

«Разговоры о важном») 

Мероприятие 
Класс

ы 

Срок 

проведения 
Ответственные 

Составление социального 

паспорта класса 
1-11 До 5 сентября Классные руководители 

Разработка плана 

воспитательной работы 

на новый учебный год 

1-11 До 15 сентября Классные руководители 

Организация 

ученического 

самоуправения в классе 

1-11 До 15 сентября Классные руководители 

Организация и 

проведение мероприятий 

согласно календарно-

тематическому плану 

воспитательной работы. 

1-11 В течение года Классные руководители 

Проведение 

тематических классных 

часов по правовому 

просвещению и 

профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1-11 В течение года Классные руководители 

Проведение классных 

часов из цикла 

«Разговоры о важном». 

1-11 
Каждый 

понедельник 
Классные руководители 

Проведение 

инструктажей с 

учащимися по технике 

безопасности. 

1-11 В течение года Классные руководители 

Мониторинг 

посещаемости и 

успеваемости учащихся 

класса. 

1-11 Ежедневно Классные руководители 

Мониторинг состояния 

здоровья учащихся 

класса. 

1-11 В течение года Классные руководители 

Мониторинг охвата 

горячим питанием 

учащихся класса. 

1-11 Ежемесячно Классные руководители 
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Мониторинг внеурочной 

занятости учащихся 

класса, охват учащихся 

дополнительным 

образованием. 

1-11 
1 раз в 

полугодие 
Классные руководители 

Проведение 

индивидуальных бесед с 

учащимися класса 

1-11 По требованию Классные руководители 

Составление 

характеристик учащихся 

класса 

1-11 По требованию Классные руководители 

Работа с учащимися, 

состоящими на разных 

видах учета, из семей 

СОП, опекаемыми 

детьми. 

1-11 

Согласно 

отдельному 

плану 

Классные руководители 

Организация экскурсий 1-11 В течение года Классные руководители 

Проведение 

родительских собраний 
1-11 4 раза в год Классные руководители 

Анализ воспитательной 

работы с классом 
1-11 Май 2024 Классные руководители 

Внешкольные мероприятия 

Мероприятие 
Класс

ы 

Срок 

проведения 
Ответственные 

Мероприятия, 

организуемые 

социальными партнерами 

1-11 В течение года 

Заместитель директора по 

ВР, советник директора по 

воспитанию, старший 

вожатый, классные 

руководители 

Посещение музеев р.п. 

Старая Майна  города 

Ульяновска 

5-11 В течение года 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Организованные поездки 

– экскурсии в города 

региона и за пределами 

Ульяновской Области 

5-11 В течение года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Туристический поход 5-11 Май 2024 Классные руководители 

Организация предметно-пространственной среды 

Мероприятие 
Класс

ы 

Срок 

проведения 
Ответственные 

Церемония 

поднятия/снятия 

Государственного флага 

РФ 

1-11 В течение года 

Ответственный за 

проведение церемонии, 

советник директора по 

воспитанию, заместитель 
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директора по ВР 

Выставки рисунков, 

фотографий 

творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

1-11 В течение года 
Учитель ИЗО, педагог 

- библиотекарь 

Оформление классных 

уголков 
1-11 Сентябрь 2023 Классные руководители 

Трудовые десанты по 

уборке 

территории школы 

1-11 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

к Новому году и 9 Мая. 

1-11 В течение года Классные руководители, 

Участие в конкурсах 

рисунков 

разных уровней. 

1-11 В течение года Учитель ИЗО 

Участие в фотоконкурсах 

разных 

уровней. 

1-11 В течение года Классные руководители 

Выпуск стенгазет и 

плакатов к 

разным памятным датам. 

1-11 В течение года Классные руководители. 

Изготовление символики 

и эмблем детских 

объединений 

1-11 Сентябрь 2023 Кураторы объединений 

Участие в конкурсе 

плакатов 

«Мы за ЗОЖ» 

1-11 Март 2024 Классные руководители 

Участие в конкурсе 

плакатов 

«Летопись войны» 

1-11 Май 2024 Классные руководители 

Оформление клумб. 

Акция 

«Лучшая клумба» 

1-11 Май 2024 Классные руководители 

Взаимодействие с родителями 

Мероприятие 
Класс

ы 

Срок 

проведения 
Ответственные 

Участие родителей в 

проведении ключевых 

общешкольных дел и 

классных мероприятий 

(по плану классных 

руководителей) 

5-11 В течение года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 
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Общешкольное 

родительское собрание (в 

онлайн или оффлайн 

формате) 

5-11 
Не менее 2 раз 

в год 

Администрация школы, 

классные руководители. 

Классные родительские 

собрания(в онлайн или 

оффлайн формате). 

Примерные темы: 

- «Родители и школа – 

партнёры в образовании 

и воспитании», 

- «Выбор профессии-дело 

серьёзное», 

- «Как помочь ребёнку 

избежать стресса при 

подготовке к экзаменам», 

- «Профилактика 

зависимых состояний», 

- «Нравственные 

ценности 

- «Безопасность детей в 

наших руках». 

10-11 
Не менее 4 раз 

в год 
Классные руководители 

Педагогическое 

просвещение родителей 

по вопросам воспитания 

детей (родительские 

всеобучи) 

10-11 
1 раз в 

триместр 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт и 

официальные группы 

школы в социальных 

сетях 

5-11 В течение года 

Заместитель директора 

по ВР, техник, 

ответственный за 

размещение 

информации 

Родительский контроль 

питания (по графику) 
5-11 В течение года 

Ответственный за 

организацию питания в 

школе 

Индивидуальные 

консультации по 

вопросам воспитания 

детей 

5-11 В течение года Классные руководители 

Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными 

семьями по вопросам 

5-11 В течение года 

Председатель Совета, 

заместитель директора 

по ВР, педагог – 

психолог, социальный 
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воспитания, обучения 

детей (по отдельному 

плану) 

педагог 

Самоуправление 

Мероприятие Классы Срок проведения Ответственные 

Выборы президента 

школы 
8-11 Сентябрь 2023 

Заместитель 

директора  по 

ВР,советник 

директора по 

воспитанию, старший 

вожатый 

Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей. 

1-11 Сентябрь 2023 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Выборы членов Совета 

обучающихся 
8-11 Сентябрь 2023 

Заместитель директора 

по ВР, советник 

директора по 

воспитанию, старший 

вожатый 

Работа в соответствии с 

обязанностями 
1-11 В течение года 

Классные 

руководители 

День школьного 

самоуправления 
8-11 21 апреля 2024 

Советник директора по 

воспитанию 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 
1-11 Май 2024 

Классные 

руководители 

Отчет членов Совета 

старшеклассников о 

проделанной работе. 

Подведение итогов 

работы за год 

5-11 Май 2024 

Заместитель директора  

по ВР,советник 

директора по 

воспитанию 

Профилактика и безопасность 

Мероприятие Классы Срок проведения Ответственные 

Привлечение учащихся к 

кружковой и внеурочной 

деятельности. 

1-11 Сентябрь 2023 

Классные 

руководители 

Педагоги ДО, 

учителя-предметники 

Месячник правового 

воспитания 

несовершеннолетних (по 

1-11 Декабрь 2023 

Заместитель 

директора по ВР, 

советник директора 
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отдельному плану) по воспитанию, 

старший вожатый, 

активисты школы 

Встречи с инспектором 

ПДН и работником 

ГИБДД с целью 

профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетними 

1-11 
По согласованию в 

течение года 

Заместитель 

директора   по ВР 

Социальны педагог 

Организация работы 

службы медиации (по 

отдельному плану) 

1-11 В течение года 
Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Единый день 

безопасности 

несовершеннолетних 

1-11 Ежемесячно 

Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Социальное партнерство 

Мероприятие Классы Срок проведения Ответственные 

Акции, проекты, 

внеклассные 

мероприятия, конкурсы, 

организуемые 

социальными партнерами 

1-11 В течение года 

Заместитель 

директора по ВР, 

советник 

директора по 

воспитанию, 

страший вожатый 

Профориентация 

Мероприятие Классы Срок проведения Ответственные 

Реализация курса 

внеурочной деятельности 

«Россия-мои горизонты» 

6-11 Каждый четверг 
Классные 

руководители 

Круглый стол «Моя 

будущая профессия» 
10-11 Февраль 2024 

Классные 

руководители, 

старший вожатый 

Месячник 

профориентационной 

работы (по отдельному 

плану) 

1-11 Апрель 2024 

Заместитель директора 

по ВР, ответственный 

за профориентацию 

учащихся, классные 

руководители 

Участие в онлайн уроках 

«Проектория», «Шаги в 
1-11 В течение года 

Ответственный за 

профориентацию  
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профессию» учащихся 

Экскурсии на 

предприятия поселка 
1-11 В течение года 

Классный 

руководитель 

Участие в Дне открытых 

дверей образовательных 

организаций р.п.Старая 

Майна и г.Ульяновска (в 

онлайн и оффлайн 

формате) 

10-11 В течение года 
Классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

Мероприятие Классы Срок проведения Ответственные 

День добровольца в 

России. Беседа «Кто 

такой доброволец?» 

1-11 5 декабря 2023 

Кураторы 

объединений, 

классные 

руководители 

Конкурс – смотр 

школьных объединений 
1-11 Декабрь 2023 

Кураторы 

объединений, 

советник директора 

по воспитанию, 

старший вожатый 

День детских 

общественных 

организаций в России. 

Творческий отчет о 

работе школьных детских 

объединений 

1-11 19 мая 2024 

Кураторы 

объединений, 

советник директора 

по воспитанию, 

старший вожатый 

Работа по планам 

объединений 
1-11 В течение года 

Кураторы 

объединений 

Участие в акциях разной 

направленности. 
1-11 В течение года 

Кураторы 

объединений 

Участие в проектах и 

акциях РДДМ 
1-11 В течение года 

Куратор первичного 

отделения РДДМ, 

старший вожатый 

Участие в заседаниях 

Детской общественной 

палаты 

9-11 В течение года 
Советник директора 

по воспитанию 

Школьные медиа 

Мероприятие Классы Срок проведения Ответственные 
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Размещение работ 

учащихся и информации 

о проведенных 

мероприятиях на сайте 

ОО, в официальных 

группах в социальных 

сетях Вконтакте, 

«Одноклассники», 

Телеграмм 

1-11 В течение года 

Классные 

руководители, 

техник, 

ответственный за 

размещение 

информации 

Участие в онлайн 

конкурсах, организуемых 

в школьной группе 

Вконтакте 

1-11 В течение года 
Классные 

руководители 

Школа – территория здоровья 

Мероприятие Классы Срок проведения Ответственные 

Организация работы 

школьного спортивного 

клуба «Факел» 

1-11 В течение года 
Учитель физической 

культуры 

День здоровья «В 

здоровом теле 

здоровый дух!» 

1-11 3 раза в год 

Учитель физической 

культуры, старший 

вожатый, классные 

руководители. 

Встречи с врачом – 

наркологом с целью 

беседы о здоровом 

образе жизни и 

профилактики 

употребления ПАВ. 

7-11 
По согласованию 

в течение года 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

Проведение социально- 

психологического 

тестирования 

7-11 Октябрь 2023 

Педагог –психолог, 

социальный педагог, 

заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия в рамках 

Месячника здорового 

образа жизни (по 

отдельному плану) 

1-11 Апрель 2024 

Заместитель директора 

по ВР, советник 

директора по 

воспитанию, старший 

вожатый 

Участие в фестивалях 

ГТО (сдача 

нормативов) 

1-11 В течение года 
Учитель физической 

культуры 

Участие в 

Президентских 
1-11 

Апрель – май 

2024 

Учитель физической 

культуры 
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состязаниях 

Акция «Нет вредным 

привычкам!» 
5-11 Май 2024 

Классные руководители, 

активисты школы 
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3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

3.5.1. Кадровые условия 

Муниципальная бюджетная общеобразовательная организация 

Старомайнская средняя школа №1 муниципального образования 

«Старомайнский район» Ульяновской области укомплектована кадрами  

согласно Штатному расписанию, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной 

деятельности.  

Кадровые условия реализации Программы включают: 

- укомплектованность организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- непрерывность профессионального развития педагогических и 

руководящих работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей основную образовательную программу. 

 

№ 

п/

п 

ФИО Должность 
Образовани

е 

Педаг

огичес

кий 

стаж 

Категор

ия 

Курсы 

повыш

ения 

квалиф

икации 

1 Рыжова 

Наталья 

Николаевна 

Директор 

Учитель 

химии 

Высшее   32 Высшая 2023 

2 Зеленикина 

Маргарита 

Геннадьевна 

Зам.директор

а по УВР 

Учитель 

математики 

Высшее   34 Высшая 2023 

3 Фомичева 

Людмила 

Александров

на 

Зам.директор

а по ВР 

Высшее   16 Высшая 2022 

4 Алмакаева 

Малика 

Бахтиеровна 

учитель 

истории 

Высшее   6 Первая 2022 

5 Барыкова 

Екатерина 

Александров

на 

учитель 

обществознан

ия 

Высшее   21 - 2023 

6 Бекмирзоев 

Марат 

Зокиржонови

учитель 

информатики 

Высшее   10 Высшая 2022 
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ч 

7 Березова 

Ольга 

Павловна 

Педагог- 

психолог, 

учитель 

биологии 

Высшее   17 Первая 2022 

8 Ерахтина 

Наталья 

Анатольевна 

советник 

директора по 

воспитанию и 

взаимодейств

ию с 

детскими 

общественны

ми 

объединения

ми, учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее   12 Высшая 2023 

9 Королева 

Светлана 

Константино

вна 

Преподавател

ь-организатор 

ОБЖ 

Сред/спец 36 Высшая 2022 

10 Певчева 

Ольга 

Александров

на  

социальный 

педагог 

Высшее   1 - 2022 

11 Трифонов 

Андрей 

Алексеевич 

учитель 

физической 

культуры 

Неоконченн

ое высшее   

- - - 

12 Устимова 

Любовь 

Александров

на 

учитель 

физики 

Высшее   33 Высшая 2022 

13 Школенок 

Лидия 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее    - - 

 

Организация укомплектована квалифицированными кадрами. Уровень 

квалификации работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей основную образовательную программу, для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 
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образовательную программу, требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими 

должностям, устанавливается при их аттестации. 

Квалификация педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность отражает: 

- компетентность в соответствующих предметных областях знания и 

методах обучения; 

- сформированность гуманистической позиции, позитивной 

направленности на педагогическую деятельность; 

- общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической 

деятельности, влияющую на успешность педагогического общения и позицию 

педагога; 

- самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогических работников, реализующих Программу, сформированы 

основные компетенции, необходимые для обеспечения реализации требований 

Стандарта и успешного достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения Программы, в т.ч. умения: 

- обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной 

мотивации, а также самомотивирования обучающихся; 

- осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий; 

- разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы, выбирать учебники и учебно-методическую 

литературу, рекомендовать обучающимся дополнительные источники 

информации, в т.ч. интернет-ресурсы; 

- выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику 

особых образовательных потребностей (включая региональные, национальные 

и (или) этнокультурные, личностные, в т.ч. потребности одаренных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

- организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального 

проекта; 

- реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся в 

соответствии с требованиями Стандарта, включая: проведение стартовой и 

промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, осуществление 

комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические и 

учебно-познавательные задачи; использование стандартизированных и 

нестандартизированных работ; проведение интерпретации результатов 

достижений обучающихся; 

- использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием. 

Непрерывность профессионального развития работников организации 

обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных программ 
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по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

В организации созданы условия для: 

- реализации электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

- оказания постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников по вопросам 

реализации основной образовательной программы, использования 

инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, личностного 

профессионального роста, использования ими современных педагогических 

технологий; 

- повышения эффективности и качества педагогического труда; 

- выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

- осуществления мониторинга результатов педагогического труда; 

- выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

- осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации Программы 
Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной 

организации, обеспечивают исполнение требований федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования к 

психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования, в частности: 

- обеспечивает преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ 

начального образования, основного общего и среднего общего образования; 

- способствует социально-психологической адаптации обучающихся к 

условиям Организации с учетом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации к 

социальной среде; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

работников Организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

- профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое 

сопровождение реализации программы основного общего образования 

осуществляется квалифицированными специалистами:  
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- педагогом-психологом;  

- учителем-логопедом;  

- учителем-дефектологом; 

- социальным педагогом . 

В процессе реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования образовательной организацией обеспечивается психолого-

педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 

обеспечивающих: 

- 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 воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

- создание условий для последующего профессионального 

самоопределения; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

- формирование психологической культуры поведения в 

информационной среде; 

- развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы 

осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех 

участников образовательных отношений, в т.ч.: 

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и 

одаренных; 

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников 

образовательной организации, обеспечивающих реализацию программы 

среднего общего образования; 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных 

отношений реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной 

организации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы 

используются такие формы психолого-педагогического сопровождения как: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года;  
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- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации;  

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

 

 3.5.3. Финансово-экономические условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном задании 

образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также 

порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя 

из расходных обязательств на основе государственного (муниципального) 

задания по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования 

государственной (муниципальной) услуги по реализации программ основного 

общего образования, в т.ч. адаптированных, осуществляются в соответствии с 

общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых 

при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего 

общего образования - гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы среднего общего образования, 

включает: 
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- расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и 

реализации образовательной программы среднего общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего 

образования муниципальными общеобразовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования, расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств государственного (муниципального) 

задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату 

труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания, 

придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и 

расходования бюджетных средств в бюджете организации — структуре 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
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Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 

ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем 

субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС СОО при расчете регионального 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных организаций на урочную и внеурочную 

деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в т.ч. здоровьесберегающих; участие 

в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации,. 

Взаимодействие осуществляется: 
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- на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации 

образовательных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

образовательной организации (организации дополнительного образования, 

клуба, спортивного комплекса и др.); 

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной 

организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

организации на очередной финансовый год. 

 3.5.4. Материально-технические условия  

Материально-техническое обеспечение Школы соответствует Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам, позволяет реализовывать 

образовательные программы. В школе сформирована образовательная среда, 

которая способствует развитию ребенка и его здоровьесбережению. Работа 

администрации школы и педагогического коллектива совместно с родителями 

(законными представителями) учащихся способствует совершенствованию 

условий пребывания учащихся в школе.  

Образовательная деятельность в школе осуществляется в типовом 

двухэтажном здании общей площадью 2470,16 кв.м., в качестве пристроя 

имеется спортивный зал и столовая. Территория школы ограждена забором, 

установлено видеонаблюдение. По периметру здания предусмотрено наружное 

электрическое освещение.  

По режиму работы – школа односменная, в первой половине дня 

проходят учебные занятия, во вторую как учебные консультации, так и 

внеурочные занятия, спортивные мероприятия, творческие мастерские, группа 

продленного дня. Имеется 7 кабинетов начальных классов, 2 кабинета русского 

языка и литературы, кабинет математики, кабинет иностранного языка, 

кабинеты химии, физики, истории, музыки, технологии, мастерская. В целом 

все кабинеты школы находятся в удовлетворительном состоянии, произведены 

косметические ремонты. Кабинеты укомплектованы ростовой мебелью.  

В каждом учебном кабинете имеются учебно-наглядные пособия и 

программное обеспечение по всем учебным предметам, а также справочная 

литература (энциклопедии, словари) и электронные пособия, электронные 

тренажеры, репетиторы, электронные учебно-методические комплексы 

обучения и самообразования, имеется доступ к образовательным Интернет - 

ресурсам. Оснащение лабораторий кабинетов физики и химии приборами и 

химическими реактивами недостаточно. Поэтому для демонстрации отдельных 

опытов и экспериментов преподаватели физики и химии используют 

мультимедийное оборудование. В школе постоянно функционирует 

электронная почта, имеется официальный сайт, который регулярно пополняется 

актуальной информацией. Доступ к сети Интернет оснащен высокоскоростным 

подключением. Имеется 2 точки подключения Wi-Fi. В школе 3 интерактивных 
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комплекса, 10 проекторов, 14 ноутбуков, 10 компьютеров, множительная 

техника и принтеры. В 2021 году в рамках реализации Федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» школа получила 28 ноутбуков. В сентябре 

2021 года в школе открылся образовательный центр "Точка роста" естественно-

научного, технологического профилей, что улучшило материально- 

техническое оснащение школы.   

Актового зала в школе нет (не предусмотрен проектом), поэтому для 

развития речевых навыков учащихся и проведения праздничных концертов, 

различных мероприятий смонтирована сцена в зале столовой. Материальная 

база для занятий по дополнительному образованию и проведения внеклассной 

работы имеет необходимую музыкальную аппаратуру: две колонки, микшер, 

пианино, микрофоны, музыкальный центр, цифровой фотоаппарат, телевизор. 

В течение учебного года обеспечивается оптимальный температурный 

режим в помещениях, осуществляется контроль за состоянием техники 

безопасности, противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил. 

В Школе частично созданы условия для обучения детей-инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, гарантирующие возможность 

достижения планируемых результатов освоения образовательной программы: 

1. 100% укомплектованность квалифицированными педагогическими 

кадрами; 

2. наличие материально-технической базы; 

3. наличие различных форм обучения, в том числе обучение по 

индивидуальному учебному плану (на дому, по медицинским показаниям), 

Учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ОВЗ, оборудованого входа с 

элементами безбарьерной среды в Школе нет. Доступ в здание инвалидов и лиц 

с ОВЗ осуществляется через центральный вход в школу, который не 

оборудован элементами безбарьерной среды, вход осуществляется с помощью 

сотрудников школы, дежурных. 

Особых условий охраны здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ - нет. 

Особого доступа к информационным системам и информационно-

коммуникационным сетям для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

других групп нет. 

Электронные образовательные ресурсы, приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ (по зрению) - доступна версия для 

слабовидящих на официальном сайте школы. 

Специальные технические средства коллективного пользования для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ в школе отсутствуют. 

В школе создана система комплексной безопасности: 

- имеются паспорт безопасности и паспорт антитеррористической 

защищенности; 

- организована охрана здания и территории школы; 
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- школа полностью обеспечена огнетушителями, имеются 

автоматическая пожарная сигнализация (АПС), аварийное освещение и 

пожарный водоём; 

- оборудованы и функционируют система оповещения; система вывода 

сигнала о пожаре на центральный пульт управления ЧС Ульяновской области; 

- ведётся систематическая работа по охране труда и технике 

безопасности; 

- выполняются планы по гражданской обороне и нормы пожарной 

безопасности; 

- регулярно проводятся тренировочные занятия по эвакуации учащихся и 

персонала из школы при срабатывании сигнализации; 

- систематически ведётся работа по профилактике правонарушений; 

- регулярно проводятся занятия с учащимися по ПДД и правилам 

поведения в условиях ЧС, оформлены информационные стенды в вестибюлях 

школы по профилактике ДТП, противопожарной безопасности; 

- кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим», «Лазерный тир» и 

др.). 

: по набору помещений, оборудования по их техническому состоянию, 

материально-техническая база учреждения в основном соответствует 

требованиям санитарной, противопожарной безопасности и 

антитеррористической защищённости учреждения, что ежегодно 

подтверждается актами приёмки учреждения, актами проверки органами 

санитарного и пожарного надзора, программы развития учреждения в части 

безопасности.  

Необходимо обновление оборудования и материалов для проведения 

лабораторных и практических работ по химии, биологии, физики.  

В качестве основной задачи в области реализации права на образование 

детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо создание условий 

для получения образования всеми детьми указанной категории с учетом их 

психофизических особенностей (включая пандусы, поручни, специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное оборудование).  

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного 

(предметного) 

кабинета 

основной школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты 

Имеется в 

каждом 

учебном 

кабинете 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету 

Имеется по 

каждому 

предмету 
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1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства 

Имеется по 

каждому 

предмету 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование 

Имеется в 

достаточном 

количестве 

1.2.6. Оборудование (мебель) Имеется в 

достаточном 

количестве 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

основной школы 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные 

акты 

Имеется 

2.2. Документация школы Имеется 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов 

Имеется 

2.5. Материально-техническое оснащение Имеется 

3. Компоненты 

оснащения 

мастерских 

Оборудование для проведения 

практических работ (швейных, 

столярных, слесарный). 

Имеется 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 7150 единица; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 4154 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 4168 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет  местного бюджетов. 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 4168 2316 

2 Педагогическая 231 90 

3 Художественная 2150 1420 

4 Справочная 234 58 

5 Языковедение, 

литературоведение 

185 75 

6 Естественно-научная 146 43 
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7 Техническая 30 10 

8 Общественно-политическая 85 37 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень.  

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1338 

дисков; сетевые образовательные ресурсы – 60. Мультимедийные средства 

(презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 300.  
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