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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Изменения в ООП СОО МБОУ Светлянской СОШ, утвержденной директором школы 

от 31.08.2020 г Приказ № 74од,  внесены в соответствии с ФОП СОО. При этом 

содержание и планируемые результаты внесенных изменений  не ниже соответствующего 

содержания планируемых результатов ФОП СОО. 

При реализации ООП СОО МБОУ Светлянской СОШ с учетом изменений, 

утвержденной директором школы от 31.08.2020 г Приказ № 74од, 

предусмотрено непосредственное применение при реализации обязательной части ООП 

СОО федеральных рабочих программ по учебным предметам: «Русский язык», 

«Литература», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Обществознание», 

«География», «История». 
 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования 

ООП СОО является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в 
единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС СОО 

соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Целями реализации ООП СОО являются: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
– воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления; 
– преемственность основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 
– организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

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 особом внимании и 

поддержке. 
Достижение поставленных целей реализации ООП СОО предусматривает решение 

следующих основных задач:  

– формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 
овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к 
социальному самоопределению; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  



– обеспечение преемственности основного общего и среднего общего 
образования;  

– достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми 

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

– обеспечение доступности получения качественного среднего общего 
образования;  

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших 

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. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

ООП СОО учитывает следующие принципы: 

– принцип учёта ФГОС СОО: ООП СОО базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС СОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям 

обучения на уровне среднего общего образования;  
– принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации ООП СОО характеризует право получения образования на 
родном языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы 

реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности;  

– принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО обеспечивает 
конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 
механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 
задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

– принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает возможность 
и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей 

с особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей 

(законных представителей) обучающегося; 
– системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на 
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся при построении образовательного процесса 
и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

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



– принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО предусматривает связь 
урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса 
на достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

– принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности 

не допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

(или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 
здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация 
учебных и внеурочных мероприятий соответствуют требованиям, предусмотренным 

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

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 

62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), 

действующими до 1 января 2027 г. (далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 
ООП СОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за два учебных года не может составлять 
менее 2170 часов и более 2516 часов в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 6-дневной учебной неделе, 
предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 
могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой программы среднего общего образования в порядке, 
установленном локальными нормативными актами образовательной организации. 

 

2.ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

образовательного процесса. Она организуется в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся, направлена на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы (личностных, метапредметных и 

предметных) и осуществляется в формах, отличных от форм, используемых 

преимущественно на урочных занятиях.  

В силу этого традиционные для урока лекции, опросы, домашние задания не 
используются в рамках внеурочной деятельности.  

Приоритет отдается тем формам работы, в которых обучающийся занимает 
активную позицию (обсуждения, дискуссии, мозговые штурмы, решения кейсов, опыты, 

эксперименты, конкурсы, коммуникативные, деловые, интеллектуальные игры и т.п.), и 

которые по возможности стимулируют его двигательную активность (экскурсии, 

соревнования, походы, слеты, сборы, концерты, театрализации, подвижные игры, 

творческие акции, трудовые дела и т.п.).  

Формы внеурочной деятельности сочетают индивидуальную и групповую работу 
школьников, а также предоставляют им возможность проявить и развить свою 

самостоятельность. Выбор конкретных форм реализации внеурочной деятельности 

образовательная организация определяет самостоятельно.  



В школе составлен план внеурочной деятельности на учебный год, который 

является составной частью основной образовательной программы и формируется с учетом 

гибкого режима занятий школьников (продолжительность занятий в течение дня, 
последовательность аудиторных и внеаудиторных занятий, переменный состав 
обучающихся и т.п. обеспечивают профилактику утомляемости школьника и сохранение 
его здоровья).  

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией 

может предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе 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. 

В зависимости от интересов, способностей и запросов обучающихся и их семей, а 
также возможностей образовательной организации данные часы можно использовать на 
социальное, творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое развитие 
школьников, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую 

поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации.  

Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее 
воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания 
школы. 

Таким образом, часы внеурочной деятельности выделяются: 
- на занятия школьников в социально ориентированных объединениях: экологических, 

волонтерских, трудовых и т.п.; 

- на занятия школьников с педагогами, сопровождающими деятельность детских 

общественных объединений и органов ученического самоуправления; 
- на занятия школьников с педагогами, сопровождающими их проектно-

исследовательскую деятельность; 
- на занятия школьников в рамках циклов специально организованных внеурочных 

занятий, посвященных актуальным социальным, нравственным проблемам современного 

мира; 
- на профориентационные занятия школьников; 
- на занятия школьников в творческих объединениях: музыкальных, хоровых, 

театральных, художественных, журналистских и т.п.; 

- на занятия школьников по углубленному изучению отдельных учебных предметов: 
физики, химии, биологии, информатики, математики, второго иностранного языка и т.п.; 

- занятия школьников по формированию их функциональной грамотности; 

- на дополнительные занятия школьников, испытывающих затруднения в освоении 

учебной программы; 

- на дополнительные занятия школьников, испытывающих трудности в освоении языка 
преподавания; 
- на специальные занятия школьников, испытывающих затруднения в социальной 

коммуникации как в среде сверстников, так и в обществе в целом; 

- на специальные занятия школьников с ограниченными возможностями здоровья; 
- на занятия школьников в спортивных и туристских секциях и клубах, организацию 

турниров, соревнований, походов, экскурсий, слетов, оздоровительных мероприятий и т.п. 

Реализуя принцип единства образовательного пространства в сфере общего образования, 
реализуется следующий подход к эффективному использованию часов, отведенных на 
внеурочную деятельность. 
1. Занятие «Разговор о важном».  

Главной целью таких занятий является развитие ценностного отношения 
школьников к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. Занятия направлены на формирование 



соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 
конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы занятий будут 
связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной 

истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи 

– все это становится предметом бесед классных руководителей со своими классами. 

2. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся.  

Это могут быть занятия по дополнительному или углубленному изучению 

школьниками учебных предметов или модулей; занятия в рамках их исследовательской и 

проектной деятельности; занятия, связанные с освоением регионального компонента 
образования или особыми этнокультурными интересами участников образовательных 

отношений; дополнительные занятия для школьников, испытывающих затруднения в 
освоении учебной программы или трудности в освоении языка преподавания; 
специальные занятия для школьников с ограниченными возможностями здоровья или 

испытывающими затруднения в социальной коммуникации и т.п. Главной целью этих 

внеурочных занятий является интеллектуальное и общекультурное развитие школьников, 
удовлетворение их особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и 

интересов. Эти занятия должны быть направлены на формирование ценностного 
отношения школьников к знаниям как залогу их собственного будущего и к культуре в 
целом как к духовному богатству общества, сохраняющему национальную самобытность 
народов России.  

 

3. Занятия по формированию функциональной грамотности школьников: читательской, 

математической, естественнонаучной, финансовой, направленной в том числе и на 

развитие их предпринимательского мышления.  

Главной целью этих внеурочных занятий является развитие у школьников 
способности применять приобретённые на обычных уроках знания, умения и навыки для 
решения жизненных задач, умений синтезировать их для решения конкретной учебной 

проблемы. Эти внеурочные занятия реализуют один из самых важных педагогических 

принципов – связь образования с жизнью. 

 

4. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся.  

Главной их целью является формирование готовности школьников к осознанному 
выбору направления продолжения своего образования и своей будущей профессии, 

осознание ими важности получаемых в школе знаний для дальнейшей профессиональной 

и внепрофессиональной деятельности, развитие их ценностного отношения к труду как 

основному способу достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в 
завтрашнем дне. 

В рамках профориентационных занятий рекомендуется не только знакомить школьников с 
миром профессий и способами получения профессионального образования, но и помогать 
им осваивать важные надпрофессиональные навыки – общения, работы в команде, 
поведения в конфликтной ситуации и т.п. Владение ими позволит ребенку в будущем 

реализовать себя как в профессиональной сфере, так и в личной жизни. Важной 

составляющей занятий становится и работа, направленная на познание ребенком самого 

себя, своих мотивов, устремлений, склонностей. Это поможет ему стать увереннее в себе, 
адекватнее оценивать свои силы и возможности. Профориентационные беседы, деловые 
игры и квесты, решение кейсов, совместное изучение специализированных цифровых 



ресурсов, профессиональные пробы, моделирующие профессиональную деятельность, 
экскурсии, посещение ярмарок профессий и профориентационных парков – эти и другие 
формы работы помогут школьнику подготовиться к выбору своей будущей профессии. 
 

5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в их самореализации, раскрытии и развитии 

их способностей и талантов. 
Это занятия школьников в различных творческих объединениях – музыкальных, 

хоровых или танцевальных студиях, театральных кружках или кружках художественного 
творчества, журналистских, поэтических или писательских клубах и т.п. Главная их цель - 
раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к культуре. Это 

занятия школьников в спортивных объединениях – секция и клубах, организация 
спортивных турниров и соревнований. Их целью является физическое развитие 
обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. Это 

занятия школьников в объединениях туристско-краеведческой направленности. Главная их 

цель – оздоровление школьников, привитие им любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, развитие их самостоятельности и ответственности, формирование 
навыков самообслуживающего труда. 

 

6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов 
ученического самоуправления, на организацию вместе с детьми комплекса совместных 

дел воспитательной направленности. 

Это педагогическое сопровождение деятельности волонтерских, трудовых, 

экологических отрядов, создаваемых для социально ориентированной работы; выборного 

Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией; постоянно действующего школьного актива, 
инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников 
событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов); творческих 

советов, отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 
вечеров, акций; созданной из наиболее авторитетных старшеклассников группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе и т.п. Целью таких занятий является 
развитие важных для жизни подрастающего человека социальных умений – заботиться о 
других и организовывать свою собственную деятельность, лидировать и подчиняться, 
брать на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку зрения и 

принимать в расчёт другие точки зрения. Такие внеурочные занятия направлены на 
обеспечение благополучия детей в образовательном пространстве школы, помогают 
ребенку почувствовать свою ответственность за происходящее в школе, понимать, на что 
именно они могут повлиять в школьной жизни и знать, как это можно сделать. 
 

Принципы организации внеурочной деятельности.  

При организации внеурочной деятельности школьников педагоги придерживаются 
следующих принципов: 

Интерес. Важно, чтобы педагог помог ребенку найти в школе «свою» внеурочную 

деятельность, привлекательную именно для него. Это поможет укрепить контакты 

педагогов с детьми, будет способствовать формированию в глазах детей позитивного 
восприятия школы, уменьшит риск их вовлечения в нежелательные, антисоциальные виды 

деятельности. 



Сотрудничество. Важно, чтобы педагог организовывал внеурочную деятельность не 
столько для детей, сколько вместе с детьми. То есть давал им возможность взять на себя 
ответственность за отдельные фрагменты организации этих видов деятельности – сначала 
за фрагменты попроще, затем посложнее. Это помогает детям взрослеть, преодолевая 
свою инфантильность и развивая самостоятельность и ответственность. 
Доверие. Во внеурочной деятельности педагогу особенно важно стремиться к 
установлению доверительных и доброжелательных отношений со школьниками. Это 
поможет ему сплотить вокруг себя детей и стать для них значимым взрослым, к которому 
дети больше прислушиваются, чьи требования и просьбы воспринимаются позитивнее, 
чье поведение и жизненные принципы охотнее воспринимаются ими в качестве образцов 
для подражания. 
Неназидательность. Содержание внеурочных занятий не должно  преподноситься 
ребенку в форме назиданий. Ребенок не должен становиться пассивным потребителем 

информации. Важно дать ему самому делать выводы из увиденного и услышанного на 
занятиях: спорить, доказывать свою точку зрения, слышать мнения других. Только тогда 
будет формироваться его мировоззрение, его собственная жизненная позиция.  
 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным целям 

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

метапредметных и предметных достижений обучающегося.  
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Требования к личностным результатам 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 ООП СОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

обучающимися 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 том числе в части: 

гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 



готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 
участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских 

организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

патриотического воспитания: 

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

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

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 
наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 
искусстве, спорте, технологиях и труде; 

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

духовно-нравственного воспитания: 
осознание духовных ценностей российского народа; 
сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

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

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в 
соответствии с традициями народов России; 

эстетического воспитания: 

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

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

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

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 
готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

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; 

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; 

экологического воспитания: 



сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

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

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

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

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 
совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 
осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 
учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных 

действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 
способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 
готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 
способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 
составляющие умение овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативными универсальными учебными действиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 

всесторонне; 
устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения; 
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания; 



овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

создании учебных и социальных проектов; 
формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 
гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 
анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

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

материальных и нематериальных ресурсов; 
осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 
ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, 
самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 
создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 
аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 
б) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 
п ринимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 
действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 



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

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

практической значимости; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 
осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 
 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 
оценивать приобретенный опыт; 
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 
б) самоконтроль: 

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

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 
уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 
самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 
саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 
внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

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

деятельности; 

признавать свое право и право других людей на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты включают:  



освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, 

умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 

предпосылки научного типа мышления; 
виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

создании учебных и социальных проектов. 
 

Требования к предметным результатам: 
сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение 

знаний и конкретные умения; 
определяют минимум содержания гарантированного государством среднего 

общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 
определяют требования к результатам освоения программ среднего общего 

образования по учебным предметам; 

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

Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных предметов на 
базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на базовом 

уровне ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на 
углубленном уровне ориентированы на подготовку к последующему профессиональному 
образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более 
глубокого, чем это предусматривается базовым уровнем, освоения основ наук, 
систематических знаний и способов действий, присущих учебному предмету. 

Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность 
дальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности. 

 

Предметные результаты предметной области "Русский язык и литература" 

обеспечивают: 

По учебному предмету "Русский язык" (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о функциях русского языка в современном мире 
(государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения, один из 
мировых языков); о русском языке как духовно-нравственной и культурной 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; сформированность ценностного отношения к русскому языку; 

2) совершенствование умений создавать устные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии 

с речевой ситуацией (объем устных монологических высказываний - не менее 100 слов; 
объем диалогического высказывания - не менее 7-8 реплик); совершенствование умений 

выступать публично; представлять результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; использовать образовательные информационно-коммуникационные 
инструменты и ресурсы для решения учебных задач; 

3) сформированность знаний о признаках текста, его структуре, видах информации в 
тексте; совершенствование умений понимать, анализировать и комментировать основную 

и дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, 
воспринимаемых зрительно и (или) на слух; выявлять логико-смысловые отношения 



между предложениями в тексте; создавать тексты разных функционально-смысловых 

типов; тексты научного, публицистического, официально-делового стилей разных жанров 
(объем сочинения - не менее 150 слов); 

4) совершенствование умений использовать разные виды чтения и аудирования, приемы 

информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая 
гипертекст, графику, инфографику и другое (объем текста для чтения - 450-500 слов; 
объем прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов); 
совершенствование умений создавать вторичные тексты (тезисы, аннотация, отзыв, 
рецензия и другое); 

5) обобщение знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; обогащение 
словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языковых 

средств; совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, 

тексты разных функционально-смысловых типов, функциональных разновидностей языка 
(разговорная речь, функциональные стили, язык художественной литературы), различной 

жанровой принадлежности; сформированность представлений о формах существования 
национального русского языка; знаний о признаках литературного языка и его роли в 
обществе; 

6) сформированность представлений об аспектах культуры речи: нормативном, 

коммуникативном и этическом; формирование системы знаний о нормах современного 

русского литературного языка и их основных видах (орфоэпические, лексические, 
грамматические, стилистические); совершенствование умений применять знание норм 

современного русского литературного языка в речевой практике, корректировать устные и 

письменные высказывания; обобщение знаний об основных правилах орфографии и 

пунктуации, совершенствование умений применять правила орфографии и пунктуации в 
практике письма; сформированность умений работать со словарями и справочниками, в 
том числе академическими словарями и справочниками в электронном формате; 

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

функциональных стилях (научный, публицистический, официально-деловой), языке 
художественной литературы; совершенствование умений распознавать, анализировать и 

комментировать тексты различных функциональных разновидностей языка (разговорная 
речь, функциональные стили, язык художественной литературы); 

8) обобщение знаний об изобразительно-выразительных средствах русского языка; 
совершенствование умений определять изобразительно-выразительные средства языка в 
тексте; 

9) совершенствование умений использовать правила русского речевого этикета в 
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения, в 
повседневном общении, интернет-коммуникации. 

По учебному предмету "Литература" (базовый уровень): 

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 том числе литературы народов России: 

пьеса А.Н. Островского "Гроза"; роман И.А. Гончарова "Обломов"; роман И.С. Тургенева 
"Отцы и дети"; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма "Кому на 
Руси жить хорошо" Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина "История одного 
города" (избранные главы); роман Ф.М. Достоевского "Преступление и 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"); одно произведение A.П. Платонова; стихотворения 
А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солженицына "Один день Ивана 
Денисовича"; произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не менее двух 

прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. 

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

Распутина, А.А. Фадеева, B.М. Шукшина и других); не менее двух поэтов по выбору (в 
том числе 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. Рубцова и 

других); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. 

Вампилова и других); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе 
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 других); не менее одного произведения из литературы народов России (в том числе 
произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. 

Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и 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 свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

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

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

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

фрагментов; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 
формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в 
нем подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в 
дополнение к изученным на уровне начального общего и основного общего 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, силлаботоническая), 
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 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 (объем сочинения - не менее 250 слов); владение умением 

редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм 

русского литературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 
медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

Предметная область "Родной язык и родная литература" предусматривает изучение 
государственного языка республики и (или) родных языков из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского языка. 

По учебному предмету "Родной язык" (базовый уровень): 



1) сформированность представлений о роли и значении родного языка в жизни человека, 
общества, государства; сформированность ценностного отношения к родному языку; 
представлений о взаимосвязи родного языка и родной культуры, об отражении в родном 

языке российских традиционных духовно-нравственных ценностей; 

2) совершенствование умений аудирования, чтения, говорения и письма, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие в ситуациях формального и неформального межличностного 

и межкультурного общения, умений свободно общаться на родном языке в различных 

формах и на разные темы; использовать языковые средства в соответствии с ситуацией и 

сферой общения; 

3) формирование умений переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая 
тексты разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие); создание 
вторичных текстов, редактирование собственных текстов; 

4) систематизация знаний о функциональных разновидностях родного языка и 

функционально-смысловых типах речи; совершенствование навыков анализа текстов 
разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности на родном языке; 

5) систематизация знаний об изобразительно-выразительных возможностях родного 
языка; совершенствование умений определять изобразительно-выразительные средства 
языка в тексте; 

6) систематизация знаний о родном языке как системе и развивающемся явлении, его 

уровнях и единицах, закономерностях его функционирования; формирование 
представлений о формах существования родного языка; 

7) развитие культуры владения родным языком с учетом его функциональных 

возможностей; свободное использование активного словарного запаса, овладение 
основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка; 

8) систематизация знаний о языковых нормах родного языка; применение знаний о них в 
речевой практике; оценивание собственной и чужой речи с точки зрения правильности 

использования языковых средств и соответствия языковым нормам; 

9) совершенствование умений использовать правила речевого этикета на родном языке в 
различных сферах общения, включая интернет-коммуникацию; 

10) развитие умений переводить текст (фрагменты текста) с родного языка на русский 

язык и наоборот; развитие умений применять словари и справочники, в том числе 
информационно-справочные системы в электронной форме (при их наличии). 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной 

области "Иностранные языки" отражают сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на пороговом уровне и на уровне, превышающем 

пороговый, достаточном для делового общения в рамках выбранного профиля в 
совокупности ее составляющих - речевой (говорение, аудирование, чтение и письменная 
речь), языковой (орфография, пунктуация, фонетическая, лексическая и грамматическая 
стороны речи), социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-

познавательной): 

По учебному предмету "Иностранный язык" (базовый уровень): 



1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Межличностные отношения в семье, с друзьями и 

знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. Внешность и 

характер человека и литературного персонажа. Повседневная жизнь. Здоровый образ 
жизни. Школьное образование. Выбор профессии. Альтернативы в продолжении 

образования. Роль иностранного языка в современном мире. Молодежь в современном 

обществе. Досуг молодежи. Природа и экология. Технический прогресс, современные 
средства информации и коммуникации, Интернет-безопасность. Родная страна и 

страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран 

изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога (в том числе комбинированный) в 
стандартных ситуациях неофициального и официального общения объемом до 9 реплик 
со стороны каждого собеседника в рамках отобранного тематического содержания речи с 
соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 
повествование/сообщение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией 

объемом 14-15 фраз в рамках отобранного тематического содержания речи; передавать 
основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего 

отношения; устно представлять в объеме 14-15 фраз результаты выполненной проектной 

работы; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2,5 минут аутентичные 
тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие 
решению коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в содержание 
текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

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

вида, жанра и стиля объемом 600-800 слов, 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; читать несплошные тексты (таблицы, 

диаграммы, графики) и понимать представленную в них информацию; 

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

писать электронное сообщение личного характера объемом до 140 слов, соблюдая 
принятый речевой этикет; создавать письменные высказывания объемом до 180 слов с 
опорой на план, картинку, таблицу, графики, диаграммы, прочитанный/прослушанный 

текст; заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного 

текста или дополняя информацию в таблице; представлять результаты выполненной 

проектной работы объемом до 180 слов; 

2) овладение фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, 
ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 
соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило 
отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и 

осмысленно читать вслух аутентичные тексты объемом до 150 слов, построенные в 
основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и интонации; 

овладение орфографическими навыками в отношении изученного лексического 
материала; овладение пунктуационными навыками: использовать запятую при 



перечислении, обращении и при выделении вводных слов; апостроф, точку, 
вопросительный и восклицательный знаки; 

не ставить точку после заголовка; правильно оформлять прямую речь, электронное 
сообщение личного характера; 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний, речевых клише), основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений; 

выявление признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным 

основаниям; 

4) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не 
менее 1500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 1350 

лексических единиц, освоенных на уровне основного общего образования; навыками 

употребления родственных слов, образованных с помощью аффиксации, словосложения, 
конверсии; 

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

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого 

иностранного языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия 
в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического 

содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих 

различий; знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 
употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого 

языка (например, система образования, страницы истории, основные праздники, 

этикетные особенности общения); иметь базовые знания о социокультурном портрете и 

культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; представлять 
родную страну и ее культуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре; 
соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 

7) 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; 

8) развитие умения сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по 

существенным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические); 

9) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: участвовать в 
учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного 

характера с использованием материалов на изучаемом иностранном языке и применением 

информационно-коммуникационных технологий; соблюдать правила информационной 

безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); использовать 
приобретенные умения и навыки в процессе онлайн-обучения иностранному языку; 
использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме. 



По учебному предмету "Математика" (включая курсы "Алгебра и начала 
математического анализа", "Геометрия", "Вероятность и статистика") (базовый 

уровень) предметной области «Математик и информатика» требования к предметным 

результатам освоения базового курса математики отражают: 

1) владение методами доказательств, алгоритмами решения задач; умение формулировать 
определения, аксиомы и теоремы, применять их, проводить доказательные рассуждения в 
ходе решения задач; 

2) умение оперировать понятиями: степень числа, логарифм числа; умение выполнять 
вычисление значений и преобразования выражений со степенями и логарифмами, 

преобразования дробно-рациональных выражений; 

3) умение оперировать понятиями: рациональные, иррациональные, показательные, 
степенные, логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства, их системы; 

4) умение оперировать понятиями: функция, непрерывная функция, производная, 
первообразная, определенный интеграл; умение находить производные элементарных 

функций, используя справочные материалы; исследовать в простейших случаях функции 

на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций; строить 
графики многочленов с использованием аппарата математического анализа; применять 
производную при решении задач на движение; решать практико-ориентированные задачи 

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

5) умение оперировать понятиями: рациональная функция, показательная функция, 
степенная функция, логарифмическая функция, тригонометрические функции, обратные 
функции; умение строить графики изученных функций, использовать графики при 

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

задач из реальной жизни; выражать формулами зависимости между величинами; 

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

на движение, работу, стоимость товаров и услуг, налоги, задачи из области управления 
личными и семейными финансами); составлять выражения, уравнения, неравенства и их 

системы по условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать 
правдоподобность результатов; 

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

наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение числового набора; 
умение извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах, на 
диаграммах, графиках, отражающую свойства реальных процессов и явлений; 

представлять информацию с помощью таблиц и диаграмм; исследовать статистические 
данные, в том числе с применением графических методов и электронных средств; 

8) умение оперировать понятиями: случайный опыт и случайное событие, вероятность 
случайного события; умение вычислять вероятность с использованием графических 

методов; применять формулы сложения и умножения вероятностей, комбинаторные 
факты и формулы при решении задач; оценивать вероятности реальных событий; 

знакомство со случайными величинами; умение приводить примеры проявления закона 
больших чисел в природных и общественных явлениях; 

9) умение оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, двугранный 

угол, скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямых и 

плоскостей, угол между прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между 
плоскостями, расстояние от точки до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние 



между плоскостями; умение использовать при решении задач изученные факты и теоремы 

планиметрии; умение оценивать размеры объектов окружающего мира; 

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

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

сфера, сечения фигуры вращения, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса, 
площадь поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, площадь сферы, объем куба, 
прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение 
изображать многогранники и поверхности вращения, их сечения от руки, с помощью 

чертежных инструментов и электронных средств; умение распознавать симметрию в 
пространстве; умение распознавать правильные многогранники; 

11) умение оперировать понятиями: движение в пространстве, подобные фигуры в 
пространстве; использовать отношение площадей поверхностей и объемов подобных 

фигур при решении задач; 

12) умение вычислять геометрические величины (длина, угол, площадь, объем, площадь 
поверхности), используя изученные формулы и методы; 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат, координаты 

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

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

координаты середины отрезка, расстояние между двумя точками; 

14) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, распознавать 
математические факты и математические модели в природных и общественных явлениях, 

в искусстве; умение приводить примеры математических открытий российской и мировой 

математической науки. 

По учебному предмету "Информатика" (базовый уровень) требования к предметным 

результатам освоения базового курса информатики отражают: 

1) владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в природе, 
технике и обществе; понятиями "информация", "информационный процесс", "система", 

"компоненты системы", "системный эффект", "информационная система", "система 
управления"; владение методами поиска информации в сети Интернет; умение критически 

оценивать информацию, полученную из сети Интернет; умение характеризовать большие 
данные, приводить примеры источников их получения и направления использования; 

2) понимание основных принципов устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; тенденций развития компьютерных 

технологий; владение навыками работы с операционными системами и основными видами 

программного обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации; 

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

общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

4) понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств 
противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих 

незаконное распространение персональных данных; соблюдение требований техники 

безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами цифрового 
окружения; понимание правовых основ использования компьютерных программ, баз 
данных и работы в сети Интернет; 



5) понимание основных принципов дискретизации различных видов информации; умение 
определять информационный объем текстовых, графических и звуковых данных при 

заданных параметрах дискретизации; 

6) умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 
сообщений (префиксные коды); использовать простейшие коды, которые позволяют 
обнаруживать и исправлять ошибки при передаче данных; 

7) владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление 
заданного натурального числа в различных системах счисления; выполнять 
преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики; определять 
кратчайший путь во взвешенном графе и количество путей между вершинами 

ориентированного ациклического графа; 

8) умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы обработки 

числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на выбранном 

для изучения универсальном языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, 

Java, С++, 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); 

9) умение реализовать этапы решения задач на компьютере; умение реализовывать на 
выбранном для изучения языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, 

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

массивов: представление числа в виде набора простых сомножителей; нахождение 
максимальной (минимальной) цифры натурального числа, записанного в системе 
счисления с основанием, не превышающим 10; вычисление обобщенных характеристик 
элементов массива или числовой последовательности (суммы, произведения среднего 
арифметического, минимального и максимального элементов, количества элементов, 
удовлетворяющих заданному условию); сортировку элементов массива; 

10) умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 
материалы с использованием возможностей современных программных средств и 

облачных сервисов; умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в 
частности, составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), 

выполнять сортировку и поиск записей в базе данных; наполнять разработанную базу 
данных; умение использовать электронные таблицы для анализа, представления и 

обработки данных (включая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего 
и наименьшего значений, решение уравнений); 

11) умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 

процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, 
полученных в ходе моделирования; оценивать адекватность модели моделируемому 
объекту или процессу; представлять результаты моделирования в наглядном виде; 

12) умение организовывать личное информационное пространство с использованием 

различных средств 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. 



В предметной области «Общественно-научные предметы» по учебному предмету 
"История" (базовый уровень) требования к предметным результатам освоения базового 

курса истории отражают: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах XX - начала XXI века, знание достижений страны и ее народа; умение 
характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, 

Новой экономической политики (далее - нэп), индустриализации и коллективизации в 
Союзе Советских Социалистических Республик (далее - СССР), 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 века; 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 века; 

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 века и их участников, образа жизни людей и его 
изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения 
(версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя источники 

разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 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 века; определять 
современников исторических событий истории России и человечества в целом в XX - 

начале XXI века; 

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 века, 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 века в 
справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 
познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 
соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в 
том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран XX - начала 
XXI века; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; 

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



приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и 

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

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

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 
идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми 

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 века; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 

достижений культуры, ценностных ориентиров. 

В том числе по учебному курсу "История России": 

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

экономика, культура. Предпосылки революции. 

Февральская революция 1917 года. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 
преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "военного 

коммунизма". Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. "Великий перелом". Индустриализация, 
коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и 

репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

Великая Отечественная война 1941-1945 годы: причины, силы сторон, основные 
операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, 
единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства 
захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий 

вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

СССР в 1945-1991 годы. 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 годы. Становление новой России. Возрождение 
Российской Федерации как великой державы в XXI веке. 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": 

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

основные события, результаты. Власть и общество. 

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

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

курс" в США. Германский нацизм. "Народный фронт". Политика "умиротворения 
агрессора". Культурное развитие. 



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

общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Послевоенные перемены в мире. "Холодная война". Мировая система социализма. 
Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных 

империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая 
революция. Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: 

глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 года и его влияние на 
мировую систему. 

По учебному предмету "География" (базовый уровень) требования к предметным 

результатам освоения базового курса географии отражают: 

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

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

проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная 
географическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; 

определять роль географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 

территориальной организации природы и общества (понятия и концепции устойчивого 

развития, зеленой энергетики, глобализации и проблема народонаселения); выбирать и 

использовать источники географической информации для определения положения и 

взаиморасположения объектов в пространстве; описывать положение и 

взаиморасположение географических объектов в пространстве; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: 
различать географические процессы и явления и распознавать их проявления в 
повседневной жизни; использовать знания об основных географических закономерностях 

для определения и сравнения свойств изученных географических объектов, явлений и 

процессов; проводить классификацию географических объектов, процессов и явлений; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами и явлениями; между природными условиями и размещением населения, 
между природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой 

структурой хозяйства стран; формулировать и/или обосновывать выводы на основе 
использования географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий, 

умение применять социально-экономические понятия для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия 
природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения 
наблюдений; выбирать форму фиксации результатов наблюдения; формулировать 
обобщения и выводы по результатам наблюдения; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их 

развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам; сопоставлять и 



анализировать географические карты различной тематики и другие источники 

географической информации для выявления закономерностей социально-экономических, 

природных и экологических процессов и явлений; определять и сравнивать по 
географическим картам разного содержания и другим источникам географической 

информации качественные и количественные показатели, характеризующие 
географические объекты, процессы и явления; определять и находить в комплексе 
источников недостоверную и противоречивую географическую информацию для решения 
учебных и (или) практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и 

применять различные методы познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 
различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий 

мира и России, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, экологических проблем; представлять в различных формах 

(графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты) географическую информацию; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из 
различных источников географической информации; критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; использовать 
различные источники географической информации для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 
разнообразных явлений и процессов: объяснять изученные социально-экономические и 

геоэкологические процессы и явления; объяснять географические особенности стран с 
разным уровнем социально-экономического развития, включая особенности проявления в 
них глобальных проблем человечества; использовать географические знания о мировом 

хозяйстве и населении мира, об особенностях взаимодействия природы и общества для 
решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие 
сущность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических 

процессов; оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы 

и явления; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: 

описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; 
приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; приводить примеры возможных 

путей решения глобальных проблем. 

По учебному предмету "Обществознание" (базовый уровень) требования к 
предметным результатам освоения базового курса обществознания отражают: 

1) сформированность знаний об (о): 

обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии основных 

сфер и институтов; 

основах социальной динамики; 

особенностях процесса цифровизации и влиянии массовых коммуникаций на все сферы 

жизни общества; глобальных проблемах и вызовах современности; 



перспективах развития современного общества, в том числе тенденций развития 
Российской Федерации; 

человеке как субъекте общественных отношений и сознательной деятельности; 

особенностях социализации личности в современных условиях, сознании, познании и 

самосознании человека; особенностях профессиональной деятельности в области науки, 

культуры, экономической и финансовой сферах; 

значении духовной культуры общества и разнообразии ее видов и форм; экономике как 
науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе государственной политики 

поддержки конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в 
современной экономике; 

роли государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной 

власти, этапах бюджетного процесса, механизмах принятия бюджетных решений; 

социальных отношениях, направлениях социальной политики в Российской Федерации, в 
том числе поддержки семьи, государственной политики в сфере межнациональных 

отношений; структуре и функциях политической системы общества, направлениях 

государственной политики Российской Федерации; 

конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти; 

системе прав человека и гражданина в Российской Федерации, правах ребенка и 

механизмах защиты прав в Российской Федерации; 

правовом регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, 

административных, уголовных общественных отношений; 

системе права и законодательства Российской Федерации; 

2) умение характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе 
ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного 
труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, 
справедливости, коллективизма, исторического единства народов России, 

преемственности истории нашей Родины, осознания ценности культуры России и 

традиций народов России, общественной стабильности и целостности государства; 

3) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук, умение различать 
существенные и несущественные признаки понятий, определять различные смыслы 

многозначных понятий, классифицировать используемые в социальных науках понятия и 

термины; использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, 

для ориентации в социальных науках и при изложении собственных суждений и 

построении устных и письменных высказываний; 

4) владение умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 
функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов, 
включая умения характеризовать взаимовлияние природы и общества, приводить 
примеры взаимосвязи всех сфер жизни общества; выявлять причины и последствия 
преобразований в различных сферах жизни российского общества; характеризовать 
функции социальных институтов; обосновывать иерархию нормативных правовых актов в 
системе российского законодательства; 

5) связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем; 

сформированность представлений о методах изучения социальных явлений и процессов, 



включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального 
познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, социальное 
прогнозирование; 

6) владение умениями применять полученные знания при анализе социальной 

информации, полученной из источников разного типа, включая официальные публикации 

на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, 

государственные документы стратегического характера, публикации в средствах массовой 

информации; осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений, для восполнения недостающих звеньев, 
делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном 

сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения; 

7) владение умениями проводить с опорой на полученные знания учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, представлять ее результаты в виде 
завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые 
ответы, сочинения) по социальной проблематике, составлять сложный и тезисный план 

развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты на социальную тематику; 

8) использование обществоведческих знаний для взаимодействия с представителями 

других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных 

ролей, реализации прав и осознанного выполнения обязанностей гражданина Российской 

Федерации, в том числе правомерного налогового поведения; ориентации в актуальных 

общественных событиях, определения личной гражданской позиции; осознание 
значимости здорового образа жизни; роли непрерывного образования; использовать 
средства информационно-коммуникационных технологий в решении различных задач; 

9) владение умениями формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам с точки зрения 
социальных ценностей и использовать ключевые понятия, теоретические положения 
социальных наук для объяснения явлений социальной действительности; 

конкретизировать теоретические положения фактами социальной действительности, 

модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта и фактами 

социальной действительности, в том числе по соблюдению правил здорового образа 
жизни; умение создавать типологии социальных процессов и явлений на основе 
предложенных критериев; 

10) готовность применять знания о финансах и бюджетном регулировании при 

пользовании финансовыми услугами и инструментами; использовать финансовую 

информацию для достижения личных финансовых целей, обеспечивать финансовую 

безопасность с учетом рисков и способов их снижения; сформированность гражданской 

ответственности в части уплаты налогов для развития общества и государства; 

11) сформированность навыков оценивания социальной информации, в том числе 
поступающей по каналам сетевых коммуникаций, владение умением определять степень 
достоверности информации; владение умением соотносить различные оценки социальных 

явлений, содержащиеся в источниках информации, давать на основе полученных знаний 

правовую оценку действиям людей в модельных ситуациях; 

12) владение умением самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с 
помощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия 
коррупции; определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; 



оценивать поведение людей и собственное поведение с точки зрения социальных норм, 

ценностей, экономической рациональности и финансовой грамотности; осознавать 
неприемлемость антиобщественного поведения, осознавать опасность алкоголизма и 

наркомании, необходимость мер юридической ответственности, в том числе для 
несовершеннолетних граждан. 

В предметной области «Естественнонаучные предметы» по учебному предмету 
"Физика" (базовый уровень) требования к предметным результатам освоения базового 

курса физики отражают: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики и астрономии в современной 

научной картине мира, о системообразующей роли физики в развитии естественных наук, 
техники и современных технологий, о вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в 
развитие науки; понимание физической сущности наблюдаемых явлений микромира, 
макромира и мегамира; понимание роли астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии, роли физики в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) сформированность умений распознавать физические явления (процессы) и объяснять их 

на основе изученных законов: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, 
свободное падение тел, движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение; диффузия, броуновское 
движение, строение жидкостей и твердых тел, изменение объема тел при нагревании 

(охлаждении), тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 
кипение, влажность воздуха, связь средней кинетической энергии теплового движения 
молекул с абсолютной температурой, повышение давления газа при его нагревании в 
закрытом сосуде, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах; электризация 
тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, 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, световое давление, 
возникновение линейчатого спектра атома водорода, естественная и искусственная 
радиоактивность; 

3) владение основополагающими физическими понятиями и величинами, 

характеризующими физические процессы (связанными с механическим движением, 

взаимодействием тел, механическими колебаниями и волнами; атомно-молекулярным 

строением вещества, тепловыми процессами; электрическим и магнитным полями, 

электрическим током, электромагнитными колебаниями и волнами; оптическими 

явлениями; квантовыми явлениями, строением атома и атомного ядра, 
радиоактивностью); владение основополагающими астрономическими понятиями, 

позволяющими характеризовать процессы, происходящие на звездах, в звездных 

системах, в межгалактической среде; движение небесных тел, эволюцию звезд и 

Вселенной; 

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

III законы Ньютона, закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 
принцип суперпозиции сил, принцип равноправности инерциальных систем отсчета; 
молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, газовые законы, первый закон 

термодинамики; закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, закон Ома для 
участка цепи, закон Ома для полной электрической цепи, закон Джоуля - Ленца, закон 

электромагнитной индукции, закон сохранения энергии, закон прямолинейного 
распространения света, закон отражения света, закон преломления света; закон 



сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, 
закон сохранения массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада); 
уверенное использование законов и закономерностей при анализе физических явлений и 

процессов; 

5) умение учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная 
точка, инерциальная система отсчета, идеальный газ; модели строения газов, жидкостей и 

твердых тел, точечный электрический заряд, ядерная модель атома, нуклонная модель 
атомного ядра при решении физических задач; 

6) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 
проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая оптимальный 

способ измерения и используя известные методы оценки погрешностей измерений, 

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений, объяснять полученные результаты, используя физические теории, законы и 

понятия, и делать выводы; соблюдать правила безопасного труда при проведении 

исследований в рамках учебного эксперимента и учебно-исследовательской деятельности 

с использованием цифровых измерительных устройств и лабораторного оборудования; 
сформированность представлений о методах получения научных астрономических 

знаний; 

7) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной физической 

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

выбирать физическую модель, выделять физические величины и формулы, необходимые 
для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 
физической величины; решать качественные задачи, выстраивая логически 

непротиворечивую цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности 

и физические явления; 

8) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 
повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми 

приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; понимание необходимости применения 
достижений физики и технологий для рационального природопользования; 

9) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников, умений использовать цифровые технологии для 
поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной 

информации; развитие умений критического анализа получаемой информации; 

10) овладение умениями работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

планировать работу группы, рационально распределять деятельность в нестандартных 

ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение 
рассматриваемой проблемы; 

11) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул 

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

обучающихся). 

По учебному предмету "Химия" (базовый уровень) требования к предметным 

результатам освоения базового курса химии отражают: 
1) сформированность представлений: о химической составляющей 

естественнонаучной картины мира, роли химии в познании явлений природы, в 



формировании мышления и культуры личности, ее функциональной грамотности, 

необходимой для решения практических задач и экологически обоснованного отношения 
к своему здоровью и природной среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие 
понятия (химический элемент, атом, электронная оболочка атома, s-, р-, d-электронные 
орбитали атомов, ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень 
окисления, химическая связь, моль, молярная масса, молярный объем, углеродный скелет, 
функциональная группа, радикал, изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, 

углеводороды, кислород- и азотсодержащие соединения, биологически активные вещества 
(углеводы, жиры, белки), мономер, полимер, структурное звено, высокомолекулярные 
соединения, кристаллическая решетка, типы химических реакций (окислительно-

восстановительные, экзо-и эндотермические, реакции ионного обмена), раствор, 

электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, 
восстановитель, скорость химической реакции, химическое равновесие), теории и законы 

(теория химического строения органических веществ A.M. Бутлерова, теория 
электролитической диссоциации, периодический закон Д.И. Менделеева, закон 

сохранения массы), закономерности, символический язык химии, фактологические 
сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших 

неорганических и органических веществ в быту и практической деятельности человека; 
3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь 

изученных понятий, применять соответствующие понятия при описании строения и 

свойств неорганических и органических веществ и их превращений; выявлять взаимосвязь 
химических знаний с понятиями и представлениями других естественнонаучных 

предметов; 
4) сформированность умений использовать наименования химических соединений 

международного союза теоретической и прикладной химии и тривиальные названия 
важнейших веществ (этилен, ацетилен, глицерин, фенол, формальдегид, уксусная кислота, 
глицин, угарный газ, углекислый газ, аммиак, гашеная известь, негашеная известь, 
питьевая сода и других), составлять формулы неорганических и органических веществ, 
уравнения химических реакций, объяснять их смысл; подтверждать характерные 
химические свойства веществ соответствующими экспериментами и записями уравнений 

химических реакций; 

5) сформированность умений устанавливать принадлежность изученных 

неорганических и органических веществ к определенным классам и группам соединений, 

характеризовать их состав и важнейшие свойства; определять виды химических связей 

(ковалентная, ионная, металлическая, водородная), типы кристаллических решеток 
веществ; классифицировать химические реакции; 

6) владение основными методами научного познания веществ и химических 

явлений (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование); 
7) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям химических реакций с использованием физических величин, 

характеризующих вещества с количественной стороны: массы, объема (нормальные 
условия) газов, количества вещества; использовать системные химические знания для 
принятия решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных с веществами и их 

применением; 

8) сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 
(превращения органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение его 

свойств, качественные реакции на альдегиды, крахмал, уксусную кислоту; денатурация 
белков при нагревании, цветные реакции белков; проводить реакции ионного обмена, 
определять среду водных растворов, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и 

хлорид-анионы, на катион аммония; решать экспериментальные задачи 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; 
9) сформированность умения анализировать химическую информацию, 

получаемую из разных источников (средств массовой информации, сеть Интернет и 

другие); 
10) сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и 

окружающей природной среды; учитывать опасность воздействия на живые организмы 

определенных веществ, понимая смысл показателя предельной допустимой концентрации; 

11) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 
сформированность умения применять знания об основных доступных методах познания 
веществ и химических явлений; 

12) для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность умения 
использовать рельефно точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических 

формул. 

По учебному предмету "Биология" (базовый уровень) требования к предметным 

результатам освоения базового курса биологии отражают: 
1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания; 

функциональной грамотности человека для решения жизненных проблем; 

2) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих 

биологических терминов и понятий: жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, 

популяция, экосистема, биоценоз, биосфера; метаболизм (обмен веществ и превращение 
энергии), гомеостаз (саморегуляция), биосинтез белка, структурная организация живых 

систем, дискретность, саморегуляция, самовоспроизведение (репродукция), 
наследственность, изменчивость, энергозависимость, рост и развитие, уровневая 
организация; 

3) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих 

биологических теорий и гипотез: клеточной, хромосомной, мутационной, эволюционной, 

происхождения жизни и человека; 
4) сформированность умения раскрывать основополагающие биологические 

законы и закономерности (Г. Менделя, Т. Моргана, Н.И. Вавилова, Э. Геккеля, Ф. 

Мюллера, К. Бэра), границы их применимости к живым системам; 

5) приобретение опыта применения основных методов научного познания, 
используемых в биологии: наблюдения и описания живых систем, процессов и явлений; 

организации и проведения биологического эксперимента, выдвижения гипотез, выявления 
зависимости между исследуемыми величинами, объяснения полученных результатов и 

формулирования выводов с использованием научных понятий, теорий и законов; 
6) сформированность умения выделять существенные признаки вирусов, клеток 

прокариот и эукариот; одноклеточных и многоклеточных организмов, видов, 
биогеоценозов и экосистем; особенности процессов обмена веществ и превращения 
энергии в клетке, фотосинтеза, пластического и энергетического обмена, хемосинтеза, 
митоза, мейоза, оплодотворения, развития и размножения, индивидуального развития 
организма (онтогенеза), борьбы за существование, естественного отбора, 
видообразования, приспособленности организмов к среде обитания, влияния компонентов 
экосистем, антропогенных изменений в экосистемах своей местности, круговорота 
веществ и превращение энергии в биосфере; 

7) сформированность умения 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 здорового образа жизни, норм грамотного поведения в окружающей 



природной среде; понимание необходимости использования достижений современной 

биологии и биотехнологий для рационального природопользования; 
8) сформированность умения решать биологические задачи, составлять 

генотипические схемы скрещивания для разных типов наследования признаков у 
организмов, составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, 
пищевые сети); 

9) сформированность умений критически оценивать информацию биологического 
содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства 
массовой информации, научно-популярные материалы); интерпретировать этические 
аспекты современных исследований в биологии, медицине, биотехнологии; рассматривать 
глобальные экологические проблемы современности, формировать по отношению к ним 

собственную позицию; 

10) сформированность умений создавать собственные письменные и устные 
сообщения на основе биологической информации из нескольких источников, грамотно 
использовать понятийный аппарат биологии. 

 

В предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» по учебному предмету "Физическая культура" (базовый 

уровень) требования к предметным результатам освоения базового курса физической 

культуры отражают: 
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 
подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, динамики физического развития 
и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 
спорта, активное применение их в физкультурно-оздоровительной и соревновательной 

деятельности, в сфере досуга, в профессионально-прикладной сфере; 
6) положительную динамику в развитии основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и ловкости). 

 

 

По учебному предмету "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый 

уровень) требования к предметным результатам освоения базового курса по основам 

безопасности жизнедеятельности отражают: 
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; знать порядок действий в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях; 



3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного 
движения всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте. Знание 
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; знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях природного 
характера; сформированность представлений об экологической безопасности, ценности 

бережного отношения к природе, разумного природопользования; 
5) владение основами медицинских знаний: владение приемами 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) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные 
явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение 
предупреждать опасные явления и противодействовать им; 

7) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном 

взаимодействии; знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; умение 
применять их на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе 
криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и 

противодействовать им; 

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; знать роль государства в 
противодействии терроризму; уметь различать приемы вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность и противодействовать им; знать порядок действий при 

объявлении разного уровня террористической опасности; знать порядок действий при 

угрозе совершения террористического акта; совершении террористического акта; 
проведении контртеррористической операции; 

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

военного характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении мира; 
знание основ обороны государства и воинской службы; прав и обязанностей гражданина в 
области гражданской обороны; знать действия при сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных 

принципов организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, 
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность 
представлений о роли государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

 

Предметные результаты курсов внеурочной деятельности указаны в рабочих 

программах соответствующих курсов. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты конкретизированы по 

классам в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

среднего общего образования определяется после завершения обучения в процессе 
государственной итоговой аттестации. 



 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

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 ООП СОО и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 
оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

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

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней;  

оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 
аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися ООП СОО.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает: 
стартовую диагностику; 
текущую и тематическую оценку; 
итоговую оценку; 
промежуточную аттестацию; 

психолого-педагогическое наблюдение; 
внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 
Внешняя оценка включает: 
независимую оценку качества подготовки обучающихся; 
итоговую аттестацию. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 
образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной 

грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 
качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 
деятельностной форме. 

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. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 
отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает 
достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или 

отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «хорошо» 

(отметка «4»); 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный 

и высокий уровни достижений, как правило, формируются с учётом интересов этих 

учащихся и их планов на будущее.  

Низкий уровень достижений, отметка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 

Недостижение базового уровня (низкий уровень достижений) фиксируется в 
зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство учащихся, о том, 

что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При 

этом учащийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 
учащихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе 
знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. Помощь в 
диагностике и коррекции затруднений таким учащимся оказывают специалисты 

социально-психологической службы школы. Только наличие положительной мотивации 

может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы учащихся. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания в 
рамках стартовой, текущей, тематической и промежуточной оценки. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 
оценку предметных и метапредметных результатов; 
использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 
использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

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



использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 
обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 
взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, 

в том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных 

(цифровых) технологий.  

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые устанавливаются требованиями ФГОС СОО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 
Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 
является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в участии обучающихся в общественно 

значимых мероприятиях федерального, регионального, муниципального, школьного 
уровней; в соблюдении норм и правил, установленных в общеобразовательной 

организации; в ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами учебных предметов; в ответственности за результаты обучения; способности 

делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор 

профессии. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 
допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения ООП СОО, которые отражают совокупность 
познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

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

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
освоение обучающимися универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

способность использования универсальных учебных действий в познавательной и 

социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими 

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.  

Форма оценки: 

для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной 

основе; 
для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

для проверки функциональной грамотности – диагностическая работа. 



для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий – экспертная оценка процесса и результатов 
выполнения индивидуального исследования или проекта. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
на уровне среднего общего образования является защита индивидуального проекта 
каждым обучающимся на уровне среднего общего образования. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее вместе 
– проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на 
межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

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

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую и другие).  
Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 
Результатом проекта является одна из следующих работ: 
письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 
художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного 
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и других; 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
отчётные материалы по социальному проекту. 

Проект оценивается по критериям сформированности: 

познавательных универсальных учебных действий, включающих способность к 
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, умение поставить проблему 
и выбрать способы ее решения, в том числе поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, 
обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других; 

предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание работы, 

грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий; 

регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 
ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях; 

коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 
вопросы. 

Предметные результаты освоения ООП СОО с учётом специфики содержания 
предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 
применение обучающимися знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам.  



Основным предметом оценки является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, отвечающих содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, соответствующих направлениям 

функциональной грамотности. 

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

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в 
приложении к Рабочей программе по предмету ООП СОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 
включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

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

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

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

график контрольных мероприятий.  

Особенности оценки по отдельным предметам зафиксированы также в Положении 

о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся школы и рабочих 

программах по учебным предметам. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 

организации с целью оценки готовности к обучению на уровне среднего общего 

образования.  

Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как основа 
(точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся.  

Стартовая диагностика обязательна для всех учащихся 10 классов и осуществляется 
в соответствии с уровневым подходом по 5-бальной системе (отметки «5», «4», «3», «2»). 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знаково-символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных учебных предметов. Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка 
организуется учителем данного 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.  

Текущая оценка предусматривается рабочими программами учебных предметов и 

тематическим планированием. Текущая оценка успеваемости осуществляется учителями 

на протяжении всего учебного года.  

Текущая оценка обязательна для всех учащихся старшей школы. В 10-11-х классах 

текущая оценка осуществляется в соответствии с уровневым подходом по 5-бальной 

системе (отметки «5», «4», «3», «2»).  

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

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с 
учётом особенностей учебного предмета. При текущей оценке педагогические работники 

образовательной организации имеют право на свободу выбора и использования методов 
оценки знаний учащихся по своему предмету.  

Педагогический работник обязан ознакомить учащихся с системой текущей оценки 

по своему предмету на начало учебного года.  

Педагогический работник обязан своевременно доводить до учащихся отметку 
текущей оценки, обосновав ее, и выставлять отметку в классный журнал и дневник 
учащегося.  

Отметки по итогам текущего контроля выставляются в журнал успеваемости и 

учитываются в ходе промежуточной аттестации. 

Письменные работы обучающего характера (самостоятельные работы) после 
анализа и оценивания не требуют обязательного переноса отметок в классный журнал. 

Для каждого класса по отдельным предметам составляется специальный график 
текущего контроля, а также сводный график текущего контроля по всем предметам, 

который исключает проведение более одной контрольных проверки у одного ученика (по 
разным предметам) в один день.  

Составление графика осуществляют учителя-предметники. Контроль и 

согласование осуществляет заместитель директора по УР. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 
В 10-11-х классах тематическая оценка осуществляется в соответствии с 

уровневым подходом по 4-бальной системе (отметки «5», «4», «3», «2»).  

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

стартовая диагностика; 

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценка уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 
осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 
посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим 

работником обучающимся. 



Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего 

мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации и (или) для повышения квалификации 

педагогического работника. 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 
образовательных достижений – важнейшее основание для принятия решения об 

эффективности учебного процесса, работы учителя, школы, системы образования в целом. 

Организация и формы представления и учета результатов промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая проводится в конце каждого учебного года по каждому 
изучаемому учебному предмету, курсу (в том числе внеурочной деятельности). 

Промежуточная аттестация по учебным предметам, курсам проводится на основе 
результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ (по ряду предметов в соответствии с учебным планом образовательной 

организации).  

Промежуточная аттестация обязательна для всех обучающихся уровня среднего 

общего образования. В 10-11-х классах промежуточная аттестация осуществляется в 
соответствии с уровневым подходом по 5-бальной системе (отметки «5», «4», «3», «2») по 

всем учебным предметам. 

Учащимся, пропустившим 2/3 учебных занятий в учебном году и более, 
предоставляются консультации, тематические зачеты.  

В случае несогласия учащегося, его родителей с отметкой промежуточной 

аттестации за учебный год учащемуся предоставляется возможность сдать экзамен по 
соответствующему предмету комиссии, образованной приказом директора 
образовательной организации, в присутствии родителей.  

Промежуточная аттестация результатов освоения программ курсов внеурочной 

деятельности может осуществляться в форме: защиты индивидуального или 

коллективного проекта, защиты творческой работы, написании реферата, 
исследовательской работы, организации выставок, презентаций, тестирования, 
анкетирования, подготовки  концерта или праздника, обмена опытом, публикаций, сдачи 

нормативов, подтверждения участия учащегося  в соревнованиях различного  уровня  и 

другие в соответствии с тематическим планированием рабочих программ курсов 
внеурочной деятельности.  

Периодичность промежуточной аттестации устанавливается программой курсов 
внеурочной деятельности. 

В 10-11-х классах промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности 

осуществляется по системе «зачет»/ «незачет». 

Промежуточная аттестация, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового (оценка «3» 

(«удовлетворительно») по всем предметам учебного плана, является основанием для 
перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 



Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными 

нормативными актами. 

Организация, содержание и критерии оценки результатов по учебным 

предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего 

образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного 
экзамена, устанавливается Приказом Министерства просвещения Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 
использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – 

ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения 
(изложения), которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы 

разрабатываются на основании планируемых результатов обучения по предмету. При 

этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, 

которые включают в качестве составной части планируемые результаты для базового 
уровня изучения предмета.  

 

Итоговая оценка по предметам осуществляется на основании результатов 
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА 

(по русскому языку и по математике). К результатам внутренней оценки относятся 
предметные результаты по всем учебным предметам за уровень среднего общего 

образования, зафиксированные в системе накопленной оценки по каждому учебному 
предмету по итогам обучения в 10-11 классах. Итоговые отметки определяются как 
среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год 

обучения по образовательной программе среднего общего образования и выставляются в 
аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

Организация, критерии оценки и формы представления и учета результатов 

оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный 

проект или учебное исследование может выполняться по любому из следующих 

направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-

конструкторское; информационное; творческое. 



Индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается по следующим 

критериям: 

Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 
приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему 
и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее 
решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 
модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п.  

Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 
времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять 
выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или конференциях разного уровня. 
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта в соответствии с листом оценки проекта, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 
работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии школы или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта в соответствии с листом оценки проекта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

При оценивании результатов учебной исследовательской деятельности педагоги 

ориентируются на основные критерии оценки учебного исследования: насколько 
доказательно и корректно решена поставленная проблема, насколько полно и 

последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов учебной исследовательской деятельности учитывает то, 

насколько обучающимся в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать 
базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 



- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах. 

При оценке результатов проектной деятельности учитывается то, насколько 
обучающимся в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые 
проектные действия: 

- понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

- умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

- умение планировать и работать по плану; 
- умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального 

«продукта»; 

- умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку 
деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

- качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность 
рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

- качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, 

графиков, моделей и других средств наглядной презентации); 

- качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, 

грамотность изложения); 

- уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, 

аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

Учебный проект (учебное исследование) оценивается по следующим критериям: 

   - проблематика, цели и задачи проекта(включает оценивание показателей: четкость 
понимания проблемы, на решение которой направлена проектная работа; четкость 
определения целей проекта;  четкость постановки задач проекта). 
   - планирование проекта (включает оценивание показателей: продуманность этапов 
реализации проекта; четкость в планировании подготовительного этапа; эффективные 
формы рефлексивного этапа). 
   - Эффективность проекта (включает оценивание показателей:соответствие целей и 

результата проекта; эффективность методов реализации проекта;  четкое продумывание 
рисков проекта;  качественные изменения, которые происходят в ходе реализации проекта 
(продукт проекта). 
    -  Презентация проекта(включает оценивание показателей: убедительность и яркость 
представления проекта; способность вести диалог с аудиторией, умение отвечать на 
вопросы; использование современных демонстрационных средств). 
- Качество содержания (включает оценивание показателей: глубина и степень 
проработанности проекта; научность и доступность информации; логичность 
представления информации) 



 -  Качество оформления отчетных материалов(включает оценивание показателей: наличие 
необходимого содержания (титульный лист, паспорт проекта, текст работы, фото события, 
рефлексивные материалы, приложения); качественное оформление отчетных материалов). 

 Руководитель проекта оценивает проект по следующим критериям: 

- сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

- сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 
приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему 
и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее 
решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 
модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п.  

- сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 
времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять 
выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

- сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Критерии  Показатели  Вариант 
шкалы 

оценивани
я 

Сформиро
ванность 
познавател
ьных УУД  

Обучающийся способен:  

 правильно формулировать тему проекта в соответствии с 
актуальностью выявленной проблематики;  

 обрабатывать информацию (группировка, схематизация, 
упрощение и символизация, визуализации);  

 выполнять логические операции (сравнение, анализ, синтез, 
обобщение, классификация, установление связей, рассуждения, 
отнесение к известным понятиям);  

 вести целенаправленное наблюдение, сопровождающееся 
выдвижением и проверкой предположений;  

 преобразовать известное с получением нового результата, нового 

взгляда на известное;  
 найти новую информацию, подтверждающую или 

опровергающую известное, или уточняющую границы 

применимости известного;  

 найти новое применение известному;  
 устанавливать новые связи и отношения;  
 выдвигать и проверять новые идеи;  

 интерпретировать и оценивать (результаты, суждения);  
 переносить знания и способы действий на новые объекты, новые 
области знания  

Оценивани
е каждого 

показателя 

от 0 

до 3-х 

баллов  

Сформиро
ванность 
регулятивн
ых УУД  

Обучающийся способен:  

 правильно определять цель своей работы и планировать ее, 
выбирать оптимальные средства и методы, соотносимые с 
поставленными целями;  

 



 контролировать процесс выполнения задания и качество его 

выполнения;  

 

Сформиро
ванность 
коммуника
тивных 

УУД  

Обучающийся способен:  

 участвовать в обсуждении, диалоге с руководителем проекта в 
процессе подготовки материала к защите, аргументированно 

отвечать на его вопросы;  

 создавать устное высказывание и текст в соответствии с 
коммуникативной задачей, темой и форматом;  

 оформить выполненную работу, представить её результаты,  

 

 

Сформиро
ванность 
предметны
х знаний и 

способов 
действий  

Обучающийся способен:  

 грамотно использовать понятийный аппарат определенной 

отрасли знаний;  

 раскрыть тему проектной работы в письменной и устной форме  

 

 

Каждый показатель оценивается по трехбалльной шкале:  
- «3» – показатель представлен полностью, в достаточной мере;  
- «2» – показатель представлен частично;  

-«1» - показатель носит поверхностный характер 

- «0» – показатель не представлен. 

 

Высокий уровень (67 – 100%) 36 - 54 баллов 
Хороший уровень (50-66%) – 27-35 - баллов 
Удовлетворительный уровень (34 - 49%) –    9 - 26баллов  
Низкий уровень (0-33 %) – 0 - 8 баллов 
 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

учащегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты 

того, что учащийся способен выполнять самостоятельно, а что – только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к 
описанию его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить 
значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, 
способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в 
школе. 

Критерии защиты проекта выпускника среднего общего образования школы 

 

Критерии  Показатели  Вариант шкалы 

оценивания 

1. Проблематика, 

цели и задачи 

- Четкость понимания проблемы, на 
решение которой направлена проектная 

Оценивание каждого 



проекта  работа;  
- четкость определения целей проекта;  
- четкость постановки задач проекта  

показателя от 0 

до 3-х баллов 

2. Планирование 

проекта  

- Продуманность этапов реализации 

проекта;  
- четкость в планировании 

подготовительного этапа;  
- эффективные формы рефлексивного этапа  

 

3. Эффективность 

проекта  

- Соответствие целей и результата проекта;  
- эффективность методов реализации 

проекта;  
- четкое продумывание рисков проекта;  
- качественные изменения, которые 
происходят в ходе реализации проекта 
(продукт проекта)  

 

4. Презентация 

проекта  

- Убедительность и яркость представления 
проекта;  
- способность вести диалог с аудиторией, 

умение отвечать на вопросы;  

- использование современных 

демонстрационных средств  

 

5. Качество 

содержания  

- Глубина и степень проработанности 

проекта;  
- научность и доступность информации;  

- логичность представления информации  

 

6. Качество 

оформления 

отчетных 

материалов  

- Наличие необходимого содержания 
(титульный лист, паспорт проекта, текст 
работы, фото события, рефлексивные 
материалы, приложения)  
- качественное оформление отчетных 

материалов;  

 

 

Каждый показатель оценивается по трехбалльной шкале:  
- «3» – показатель четко сформулирован и обоснован;                    

- «2» – показатель четко сформулирован;  

- «1» - показатель носит поверхностный характер; 

- «0» – показатель не представлен. 

 

Высокий уровень (67 – 100%) 36 - 54 баллов 
Хороший уровень (50-66%) – 27-35 - баллов 
Удовлетворительный уровень (34 - 49%) –    9 - 26баллов  
Низкий уровень (0-33 %) – 0 - 8 баллов 

По результатам оценивания  итоговых проектов обучающихся класса формируется 
приказ по защите проектов.   

Материалы по индивидуальному проекту хранятся у заместителя директора по УР 

в течение года. 

Итоговая отметка по предметам и защите индивидуального проекта фиксируется в 
документе об уровне образования – аттестате о среднем общем образовании. 

 

Формы оценки 



Письменные процедуры оценки образовательных результатов: 
- тесты;  

- комплексные контрольные работы; 

- контрольные работы;  

- диктанты, изложения; 
- задания на основе текста; 
- творческие работы: сочинения, эссе; 
- рефераты. 

Устные формы оценки: 

- доклады, сообщения; 
- публичное выступление; 

- собеседование; 
- экзамен. 

Форма наблюдения применяется для организации оценки: 

- работы в группах по решению проектных задач, ситуационных задач, кейсов; 
- выполнения группового проекта или коллективного творческого дела; 
- участия в дискуссии; 

- участия в ролевых играх; 

- участия в моделируемых образовательных ситуациях, квестах. 

Экспертная оценка применяется для оценки образовательных результатов, которые 
транслируются в ходе: 

- защиты индивидуальных проектов; 
- творческих экзаменов; 
- представления изделий, макетов; 
- представления музыкальных или художественных произведений.  

 Оценочные шкалы, система отметок 

В образовательной организации применяются две оценочные шкалы: 

- 5-балльная (2-5); 

- бинарная (зачтено/ не зачтено). 

По бинарной шкале оцениваются достижения обучающихся по курсам внеурочной 

деятельности. 

По 5-балльной шкале оцениваются все остальные предметы и курсы учебного 

плана ООП СОО. 

В случае использования весовых коэффициентов выполнения заданий, к 
оценочному средству прилагается шкала перевода весовых коэффициентов в балльную 

отметку. 
При выставлении отметок всеми педагогами образовательной организации, в т.ч. на 

уровне СОО, реализуется уровневый принцип, когда отметка выставляется согласно 

фактическому уровню освоения обучающимся учебного материала.  
Распределение отметок по уровням: 

- 5 «отлично» - за выполнение заданий высокого уровня сложности; 

- 4 «хорошо» - за выполнение заданий повышенного уровня сложности; 

- 3 «удовлетворительно» - за выполнение заданий базового уровня; 

- 2 «неудовлетворительно» - за фактическое невыполнение заданий, а лишь 
попытки приступить к их выполнению. 



К высокому уровню сложности относятся задания1
, требующие от обучающегося 

творческих решений и самостоятельной постановки учебных задач.  

Для выполнения таких заданий необходимо иметь системное представление об 

учебном материале, владение всеми относящимися к контролируемой теме понятиями и 

терминами, умение связывать отдельные содержательные компоненты и аргументировать 
ответ или полученные решения. 

В целях интеграции предметных и метапредметных результатов в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся, задания высокого уровня сложности 

предполагают проверку освоения познавательных УУД «логические операции», 

«смысловое чтение».  

К повышенному уровню сложности относятся задания, требующие от 
обучающихся переноса знаний и навыков в новые учебные ситуации; систематизации 

единиц учебного материала, выбора отдельных компонентов темы для решения 
поставленного задания. 

Для выполнения таких заданий обучающийся должен владеть основными 

понятиями и терминами, относящимися к контролируемой теме; уметь связывать их для 
очевидной аргументации выполнения задания.  

В целях интеграции предметных и метапредметных результатов в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся, задания повышенного уровня 
сложности предполагают проверку освоения познавательных УУД «логические 
операции», «смысловое чтение». 

К базовому уровню сложности относятся задания, требующие от обучающихся 
применения ранее освоенных знаний и навыков в знакомых учебных ситуациях и (или) 

выполнения заданий по образцу.  

Для выполнения таких заданий достаточно применять минимально необходимые 
понятия и термины (допускается их «бытовая» интерпретация) и иметь представления о 
взаимосвязях между ними. Аргументация выполнения заданий осуществляется по 

наработанному образцу. 

Интеграция с УУД только на уровне базовых операций смыслового чтения и 

выполнения простых заданий по переводу текстовой информации в табличную, а также 
простой визуализации данных в виде схемы, рисунка, несложных, отработанных на уроке, 
графиков. 

В целях единообразия выставления отметок в рамках устных процедур текущего 

контроля и промежуточной аттестации используется нижеприведенная система 
показателей. 

5. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

5.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 
внеурочной деятельности), учебных модулей  

В соответствии с  ФГОС СОО структура рабочих программ учебных предметов, 
учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей содержит:  

                                                           
1
 Требования уровневой оценки не распространяются на оценку достижений по физической культуре. 



1) содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля;  
2) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля;  
3) тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе 
внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме 
электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания 
различных групппользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 
законодательству об образовании.  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей составлены с учетом рабочей программы воспитания 
школы. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей МБОУ  Светлянской СОШ представлены в качестве 
отдельных документов в приложении к данной ООП ООО и содержат 4 пункта в 
соответствии с «Положением о рабочей программе учебных предметов, учебных курсов (в 
том числе внеурочной деятельности), учебных модулей»  МБОУ Светлянской СОШ 

1) пояснительная записка;  
2) содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля;  
3) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля;  
4) тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе 
внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме 
электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания 
различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 
законодательству об образовании(для курсов внеурочной деятельности с указанием 

формы проведения занятия).  
Перечень рабочих программ учебных предметов обязательной части учебного 

плана ООП СОО в соответствии с ФУП  СОО ,ФОП СОО:  

 Наименование рабочих программ предметов обязательной части 

учебного плана  Универсального профиля 

Приложения к рабочим программам учебных предметов, обязательной части 

учебного плана « Изменения к рабочим программам по предмету в соответствии с 
федеральной рабочей программой по предмету» (Приложение 1) 

1 Изменения к рабочей программе  по учебному предмету «Русский язык 
(базовый уровень)» для 10-11 классов 

2 Изменения к рабочей программе по учебному предмету  «Литература 
(базовый уровень)» для 10-11 классов 

3 Изменения к рабочей программе  по учебному предмету «Обществознание 
(базовый уровень)» для 10-11 классов 

4 Изменения к рабочей программе по учебному предмету  «История 



(базовый уровень) «для 10-11 классов 
5 Изменения к рабочей программе по учебному предмету «География 

(базовый уровень)» для 10-11 классов 
6 Изменения к рабочей программе по учебному предмету  «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

7 Изменения к рабочей программе по предмету «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия»,11 класс 
8 Изменения к рабочей программе по предмету «Биология (базовый 

уровень)»,11 класс 
9 Изменения к рабочей программе по предмету «Химия»,11 класс 

10 Изменения к рабочей программе по предмету «Физическая культура»,11 

класс 
11 Изменения к рабочей программе по предмету «Родной язык (русский)»,11 

класс 
12 Изменения к рабочей программе по предмету «Иностранный язык 

(английский)»,11 класс 
13 Изменения к рабочей программе по предмету «Физика(базовый 

уровень)»,11 класс 
14 Изменения к рабочей программе по предмету «Информатика (базовый 

уровень)»,11 класс 
Изменения части учебного плана , формируемой участниками образовательных 

отношений. Учебные курсы по выбору. (Приложение 2) 

1 Актуальные вопросы современной биологии 

4 Обществознание: теория и практика 
5 Финансовая грамотность 
Перечень рабочих программ учебных курсов внеурочной деятельности 

(Приложение 3) 
 

1 Учебный курс внеурочной деятельности « Разговор о важном» 

 

2 Учебный курс внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» (Билет 
в будущее) 
 

 

 

 

6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

6..1 Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа воспитания  МБОУ Светлянской СОШ разработана на основе:   
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями, с учётом Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации  на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 

гг., № 996-р и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р);  

  - Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 
-Федеральной образовательной программы среднего общего образования. 
      Рабочая программа воспитания МБОУ Светлянской СОШ написана на основе    
Федеральной рабочей программы воспитания  
 Программа воспитания основывается на единстве и преемственности 



образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими 

программами воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования. 
 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 

результатов образования, определённых ФГОС; 

 Разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 
школой (в том числе советов обучающихся), советов родителей. 

Реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными  

институтами воспитания. 
Предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая 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. 
 

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 современного общества, готовой к мирному 
созиданию и защите Родины. 

    Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 
педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные 
представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами школы. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей перед всеми другими лицами. 

    Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 
определяются содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм 

и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации.  

 С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия 
российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают 
духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий 

народов России в качестве вариативного компонента содержания воспитания, 
реализуемого на добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и 

культурными особенностями и потребностями родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  
 Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной  политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.      Приоритетной задачей 



Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

 

       При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за 
исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

образовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом 

обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью 

образовательной программы, в том числе предусматривающей углублённое изучение 
отдельных учебных предметов, учитывающей  этнокультурные интересы, особые 
образовательные потребности обучающихся. 
 

Приложение — календарный план воспитательной работы.  

  Раздел 1. ЦЕЛЕВОЙ 

  

Цель воспитания обучающихся в школе:  
       - развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 
-формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 
  

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 
- усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

−  формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 
−  приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний и сформированных отношений на практике (опыта 
нравственных поступков, социально значимых дел). 

− 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. 

          Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 



осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 
учетом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 
совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 
безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

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 том числе 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, 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. 

  



Целевые ориентиры результатов воспитания. 

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. 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 
Гражданское воспитание: 

осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 
(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе; 

сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания; 

проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 
сохранять и защищать историческую правду; 

ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан; 

осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 
социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 
терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности; 

обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 
ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно- 

патриотических и другие объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание: 
выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу; 

сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность; 

проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 
наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 
проживающих в родной стране - России; 

проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание: 



проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения; 

действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно- нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 
антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям; 

проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 
мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 
учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан; 

понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 
межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми 

разных национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 

ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей, понимания брака как союза мужчины и женщины для 
создания семьи, рождения и воспитания в семье детей, неприятия насилия в семье, ухода 
от родительской ответственности; 

обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 
отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и 

мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание: 
выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия; 

проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 
эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние; 

проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве; 

ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья и здоровья других людей; 

соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 
безопасного поведения в информационной среде; 

выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 



стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни; 

проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 
(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для 
физического и психического здоровья; 

демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 
безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием; 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 
разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание: 
уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 
достижения российского народа; 

проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 
труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 
предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда; 

участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 
каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства Российской Федерации; 

выражающий осознанную готовность к получению профессионального 
образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе; 

ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание: 
демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе 
на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде; выражающий 

деятельное неприятие действий, приносящих вред природе; применяющий знания 
естественных и социальных наук для разумного, бережливого природопользования в 
быту, общественном пространстве; 

имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания: 
деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений; 



обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России; 

демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений; 

развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях познания, 
исследовательской деятельности. 

 Раздел 2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
  

 Уклад школы. 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение Светлянская 
средняя общеобразовательная школа располагается в селе Светлое Воткинского района. 
Школа   находится  в равной удаленности  от города Воткинска и города Ижевска. 
Существует прямое транспортное сообщение с городами. 

История школы связана с именами великих людей – М.М. Соломенникова, героя-
гвардейца Первой Гвардейской танковой бригады и Н.З.Ульяненко, отважной летчицы, 

Героя Советского Союза. Память о героях навсегда останется в сердцах педагогов, детей 

и жителей села. Эти немаловажные факты школьной истории должны способствовать 
формированию духовно-нравственных ценностей и гражданского сознания, повышению 

исторической культуры у подрастающего поколения, патриотическому воспитанию на 
примере героев Отечества. 

       В школе обучаются учащиеся из разных населенных пунктов: с Светлое, д 

Кудрино, д Черный Ключ, д Черная, д Талица, починок  Владимировский. Подвоз 
учащихся осуществляется школьным автобусом.  Обучение проводится в одну смену. 
Школа работает в 1 смену. 

Вторая половина дня: внеурочные занятия, индивидуальные консультации для 
учащихся, родителей, внешкольные и общешкольные мероприятия 
В школе есть спортивный зал, футбольное поле, актовый зал, библиотека, столовая, центр 

естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», достаточное 
количество кабинетов для образования и воспитания обучающихся. 
  Среда воспитательной системы МБОУ Светлнской СОШ включает в себя не только 
возможности школы, но и социокультурные ресурсы поселения. Социокультурная среда 
села сохраняет внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. 
В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к семейным 

традициям, уважение к старшим, людям труда, взаимопомощь, любовь к природе.  

В процессе воспитания личности каждого обучающегося  школа сотрудничает с 
Территориальным Отделом «Светлянский», Светлянским культурным центром, 

Комиссией по делам несовершеннолетних,  с Районным Центром Детского Творчества, 
Детской юношеской спортивной школой Воткинского района, Лесничеством, Пожарной 

Частью. 

Обучение ведётся в 1-11 классах по трём уровням образования: начальное общее 
образование, основное общее образование, среднее общее образование. 

Обучающиеся принимают участие в конкурсах, проектах разного уровня: муниципальном, 

региональном, Всероссийском, Международном. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся и их родителей 



(законных представителей): 

-неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 
конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

-ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  
-реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся, родителей и педагогических 

работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 
-организация основных совместных дел обучающихся, родителей  и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 
-системность, целесообразность и  нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Школьные традиции  объединяют учителей, учеников, выпускников и родителей, 

сплачивают школьный коллектив, обогащая его жизнь яркими событиями. 

Основными традициями воспитания в МБОУ Светлянской СОШ являются следующие:  
-ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогических работников (Костер встречи, Смотр строя и 

песни, День танца,  общешкольные линейки). 

-коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов -  важная черта каждого ключевого дела и 

большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 

школьников; 
-создание условий, при которых по мере взросления обучающегося увеличивалась его 

роль в  совместных делах - от пассивного наблюдателя до организатора; 
-в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие, а также их 

социальная активность; 
-формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 

детских объединений, установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

-ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно-развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Т.о.  программа  воспитания  направлена  на  решение  проблем  гармоничного  
вхождения  школьников  в  социальный  мир  и  налаживания  ответственных 

взаимоотношений  с  окружающими  их  людьми.  

Воспитательная  программа  показывает,  каким  образом  педагоги  могут 
реализовать  воспитательный  потенциал  их  совместной  с  детьми деятельности. 

В  центре  программы  воспитания  МБОУ Светлянской СОШ  находится 
личностное  развитие  обучающихся  в  соответствии  с  ФГОС  начального  общего  

образования. 
Настоящая программа содержит теоретическое положения и план работы 

основанные на  практических наработках ОО по формированию целостной 

воспитательной среды и целостного пространства духовно-нравственного развития 
школьника, определяемого как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, 

внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей 

(законных представителей). При этом обеспечивая духовно-нравственное развитие 
обучающихся на основе их приобщения к базовым российским ценностям: 



Россия, многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, 
труд, искусство, наука, религия, природа, человечество. 

 

Виды, формы и содержание воспитательной   деятельности 

Реализация поставленной цели и задач  программы воспитания 

осуществляется в рамках следующих направлений  воспитательной работы школы: 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 

предусматривает: 
- максимальное использование воспитательных возможностей содержания уроков 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 
исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение в содержание уроков целевых ориентиров результатов воспитания, их 

учет в определении воспитательных задач уроков, занятий; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 
на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 
целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 
учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам; 

- применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления; 
- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу школы, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

- организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся 
над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 
планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

Результаты единства учебной и воспитательной деятельности отражены в разделе 
рабочей программы по предмету «Личностные результаты изучения учебного предмета» 

 

Внеурочная деятельность 
Внеурочная деятельность- это образовательная деятельность, 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (личностных, метапредметных и 

предметных), осуществляемая в формах, отличных от урочной. Является 

неотъемлемой и обязательной частью основной образовательной 

программы. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 



целях  обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

осуществляется в рамках выбранных обучающимися курсов, занятий : 

• курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, 

гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, 

историко-культурной направленности; 

• курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры 

народов России, духовно-историческому краеведению; 

• курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности; 

• курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

• курсы, занятия в области искусств,  художественного  творчества разных 

видов и жанров; 
• курсы,  занятия  туристско-краеведческой  направленности; 

• курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

 Организация внеурочной деятельности обучающихся  выстроена в едином 

образовательном пространстве за счет использования ресурсов  образовательного 

учреждения.  

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 
учреждении использована следующая модель на уровне основного общего образования : 

Урочная деятельность 

Перерыв 

Внеурочная деятельность 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана внеурочной 

деятельности. 

 План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию всех направлений 

развития личности и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной 

деятельности каждому ребенку. Группы включают как обучающихся одного класса, так и 

обучающихся одного уровня образования. 
 

Программы дополнительного образования 

на базе МБОУ Светлянской СОШ 
 

№ Название программы Направление  Возраст 
обучающихся 

по программе 

Количество 
часов 

в неделю/в 

год 
 На базе «Точка роста» 

1 Практическая биология естественно-

научное 
11-15 лет 1/34  

2 Химия вокруг нас естественно-

научное 
14-17 лет 2/68 

3 Физика в экспериментах и 

задачах 

общеинтеллекту-
альное 

13-16 лет 1/34 

(2 группы) 

4 Основы программирования техническое 11-17 лет 2/68 

5 Основы робототехники техническое 9-15 лет 2/68 

А также: 



7 История моего села  туристско-

краеведческое 
11-17 лет 2/68 

8 Основы волонтерской 

деятельности 

социально-

гуманитарное 
11-17 лет 2/68 

 

При организации внеурочной деятельности используются программы  курсов внеурочной 

деятельности. 

 

№ Название курса Направление  Возраст 
обучающихся 

по программе 

Количество 
часов 

в неделю/в 

год 
1 Разговор о важном духовно-

нравственное 
6-16 лет 1/34 

2 Семьеведение духовно-

нравственное 
16-17 лет 1/34 

3 Билет в будущее Трудовое 
воспитание 

11-16 1/34 

Внеурочная   деятельность  осуществляется   непосредственно  в образовательной 

организации. 

 Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии 

с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях и соответствует различным сменам видов 
деятельности младших школьников. 

Расписание формируется отдельно от расписания уроков. 

 В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами 

занятия 
в рамках внеурочной деятельности занятия начинаются не ранее чем через 30 минут после 
окончания уроков. 

 Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 
определяется его родителями (законными представителями) с учётом занятости 

обучающихся во второй  половине дня. 
 Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 

учебным графиком. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
 Занятия проводятся педагогами школы во второй половине дня после обеда 
и динамической паузы в кабинетах школы, не задействованных в данный момент 
в учебном процессе.   
 Посещение кружков и секций дает возможность обучающимся адаптироваться 
в среде сверстников, индивидуальная работа педагога помогает глубоко изучить и усвоить 
материал. На занятиях педагоги стараются раскрыть у учащихся организаторские, 
творческие, музыкальные способности, что играет немаловажную роль в духовном 

развитии подростков.  

 Формы реализации программ внеурочной деятельности:  экскурсии, походы, 

круглые столы, конференции, КВНы, викторины, праздничные мероприятия,  олимпиады, 

соревнования, поисковая и проектная деятельность, научные исследования, практикумы, 

творческие мастерские, театральные постановки, игры. 



Школьный спортивный клуб «Крепыши» спортивно-оздоровительной направленности 

– «Спортивные игры» 

 

Модуль «Основные школьные дела» 
 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные 
дела, в которых принимает участие большая часть обучающихся и которые 
обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогами и обучающимися. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с 
педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию 

к происходящему в школе.     

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает: 

• общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с 
(общероссийскими, региональными) праздниками, памятными датами, в 
которых участвуют все классы; 

• участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в 
России, мире; 

• торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 
переходом на следующий уровень образования, символизирующие 
приобретение новых социальных статусов в общеобразовательной 

организации, обществе; 

• церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 
обучающихся и педагогов за участие в жизни общеобразовательной 

организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

вклад в развитие общеобразовательной организации, своей местности; 

• социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том 

числе с участием социальных партнёров, комплексы дел 
благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 

направленности; 

• проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые 
совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, 

представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для 
жителей поселения; 

• 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. 

 

 В школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 
окружающего школу социума: 
- патриотическая акция «Бессмертный полк»; Медиа- проект «Письмо памяти», 

- экологические акции «Посади своё дерево», «Собери макулатуру – сохрани 

дерево»,  «Экозабота» - акция по сбору батареек;  
На школьном уровне. 

1. Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей 

учебной деятельности. 

- «День Знаний» – традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии 

тематических классных часов, экспериментальных площадок. Особое значение 
этот день имеет для учащиеся 1-х и 11-х классов, закрепляя идею наставничества, 
передачи традиций, разновозрастных межличностных отношений в школьном 

коллективе. 
- «Школьная НПК «Шаг в будущее » – традиционная научно-практическая  для 
учащихся 2-11 классов, педагогов, родителей. Научно-практическая конференция 
содействует пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и 

привлечению учащихся к научному творчеству и исследовательской работе.  
2. Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых знаний, 

ценностных отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения опыта 
деятельного выражения собственной гражданской позиции 

- «День солидарности в борьбе с терроризмом» – цикл мероприятий 

(общешкольная линейка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки 

мужества), направленный на формирование толерантности, профилактику 
межнациональной розни и нетерпимости; доверия, чувства милосердия к жертвам 

терактов, а также ознакомление учащихся с основными правилами безопасного 
поведения. 
-  «Выборная кампания» - традиционная общешкольная площадка для 
формирования основ школьного самоуправления для учащихся 8-11 классов. В 

игровой форме учащиеся осваивают все этапы предвыборной кампании (дебаты, 

агитационная кампания, выборы). По итогам игры формируются органы школьного 
самоуправления. Включение в дело учащихся всей школы способствуют развитию 

инициативности, самоопределения, коммуникативных навыков, формированию 

межличностных отношений внутри школьных коллективов.  
-  Цикл дел, посвящённых Дню Победы- участие в митинге с возложением цветов, в 
акции «Бессмертный полк»; классные часы; выставки рисунков «Я помню, я 
горжусь…»; конкурс чтецов «Строки, опаленные войной…»; уроки мужества), 
направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм народа; 
уважения к ветеранам  

3. Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта 
самореализации в различных видах творческой, спортивной, художественной 

деятельности, позитивной коммуникации   

- «Прощание с азбукой» – торжественная церемония, символизирующая 
приобретение ребенком своего нового социального статуса – школьника 
- «Школьная спортивная лига» – комплекс соревнований 

- Новогодние праздники- подготовка новогодних мероприятий классами 



• На уровне классов: 

• 1. Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем 

формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем 

организации само- и соуправления. 
• На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность 

педагога и школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, 

творческой, социально-активной видах деятельности путем стимулирования детей 

к участию в общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых 

ответственных лиц.  

• На уровне основного и среднего образования – через создаваемый совет класса, 
который отвечает за участие в общешкольных делах, информирование о делах 

школьной жизни путем делегирования ответственности отдельным представителям 

классного самоуправления. 
2. Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной 

работы, имеющих общешкольное значение: 
- Создание классного уголка со сменной информацией; 

- «День именинника» – мероприятие, направленное на сплочение классного 
коллектива, на уважительное отношение друг к другу через проведение различных 

конкурсов.  
Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств ребенка 
через восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства 
сопереживания, доброго сочувственного отношения к матери, воспитание 
уважения к  материнскому труду, любви к матери. 

На индивидуальном уровне. 

Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из 
возможных для него ролей осуществляется через советы соуправления, где 
распределяются зоны ответственности, даются разовые посильные поручения. 
Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осуществляется 
через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 

стать примером, предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы; организацию 

разновозрастного наставничества. 
Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах 

различного уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, создание 
портфолио, оформление проектов. 
         При необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 
ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли 

бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

Модуль «Классное руководство» 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства (деятельности 

педагогических работников,  осуществляющих  классное руководство как 
особого вида педагогическую деятельность, направленную в первую очередь на 
решение задач воспитания и социализации  обучающихся)  предусматривает : 

• планирование и проведение классных часов; 
• инициирование и поддержку участия класса в общешкольных 
мероприятиях, делах, оказание необходимой помощи обучающимся в 
их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития 
обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них 

обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 



возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 
доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения; 
• сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 
командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 

экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные 
вечера; 

• выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 
участие в выработке таких правил поведения в общеобразовательной 

организации; 

• изучение особенностей личностного развития  обучающихся путём 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 
родителями, учителями,  а также  (при  необходимости) со школьным 

психологом; 

• доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений  с  одноклассниками или педагогами, 

успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию 

поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе 
с их родителями, с другими обучающимися класса; 

• индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, 
спортивные, личностные достижения; 

• регулярные консультации с учителями- предметниками, направленные 
на формирование единства требований по вопросам воспитания и 

обучения, предупреждение и/или разрешение конфликтов между 

учителями и обучающимися; 
• проведение 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; 

• 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   праздников,   конкурсов,   соревнований и т. п. 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий  

предусматривает: 



• внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 
социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

• внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в 
общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям; 

• экскурсии, походы выходного дня (в  музей,  картинную  галерею, 

технопарк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся  с  привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

• литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слеты и т. п., 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, 

деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, 
флоры и фауны и др.); 

• выездные события, включающие в себя  комплекс  коллективных 
творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая 
общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 
 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной  среды» 

 

Окружающая предметно-эстетическая среда МБОУ Светлянской  СОШ, при условии ее 
грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающихся, способствует 
формированию  чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 
поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 
восприятию ребенком школы.  

 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной  среды  

предусматривает: 

• оформление внешнего вида, фасада, холла при входе, здания 
общеобразовательной организации государственной символикой 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб); 

• изображения символики Российского государства в разные периоды его 

тысячелетней истории, исторической символики регионов на стендах с 
исторической информацией гражданско-патриотической 

направленности; 

• карты России, регионов, муниципальных образований (современные и 

исторические, точные и стилизованные, географические, природные, 
культурологические, художественно оформленные, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания; 



• художественные изображения (символические, живописные, фотографические, 
интерактивные аудио и видео) природы России,  региона,   местности,   

предметов традиционной   культуры и быта, духовной культуры народов 
России; 

• портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей 

культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 
Отечества; 

• звуковое пространство в общеобразовательной организации — работа 
школьного радио, аудиосообщения в общеобразовательной организации 

(школьные звонки-мелодии, информационные сообщения, музыка) позитивной 

духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности, исполнение гимна Российской Федерации; 

• «места гражданского почитания» (особенно если общеобразовательная 
организация носит имя выдающегося исторического деятеля, учёного, героя, 
защитника Отечества и т. п.) в помещениях общеобразовательной организации 

или на прилегающей территории для  общественно-гражданского  почитания  
лиц, мест, событий в истории России; мемориалы воинской славы, памятники, 

памятные доски в общеобразовательной организации; 

• «места новостей» — оформленные места, стенды в помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме 
новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

• размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих  работ обучающихся, 
демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, 
фотоотчётов об интересных событиях в общеобразовательной организации; 

• благоустройство, озеленение территории при общеобразовательной 

организации, спортивных и игровых площадок, доступных и безопасных 

оздоровительно-рекреационных зон, свободное, игровое пространство 

общеобразовательной организации, зоны 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; 

• благоустройство закреплённых за классом аудиторий классными 

руководителями вместе с обучающимися; 

• событийный дизайн — оформление пространства проведения событий 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров; 

• совместные с обучающимися разработку, создание и популяризацию символики 

общеобразовательной организации (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма 
обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные 
моменты; 

• акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных 

вопросах безопасности, профилактики (стенды, плакаты, инсталляции и др.). 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 
 

 



Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся предусматривает : 

• создание и деятельность в общеобразовательной организации, в 
классах представительных органов  родительского  сообщества (Совет 
родителей общеобразовательной организации, классов), участвующих в 
обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 
представителей роди- тельского сообщества в Управляющем совете 
общеобразовательной организации; 

• тематические родительские собрания в  классах,  общешкольные 
родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений 

обучающихся и педагогов в общеобразовательной организации, условий 

обучения и воспитания; 

• родительские дни, в которые родители (законные представители) могут 
посещать уроки и внеурочные занятия; 

• проведение тематических собраний (в том числе по инициативе 
родителей), на которых родители могут получать советы по вопросам 

воспитания, консультации психологов, врачей, социальных 
работников, служителей традиционных  российских  религий, 

обмениваться опытом; 

• родительские форумы при интернет-сайте общеобразовательной 

организации, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на 
которых обсуждаются интересующие  родителей  вопросы, согласуется 
совместная деятельность; 

• участие   родителей   в   психолого-педагогических   консилиумах в 
случаях, предусмотренных нормативными документами о психолого-

педагогическом консилиуме в общеобразовательной организации в 
соответствии с порядком  привлечения  родителей (законных 

представителей); 

• привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий; 

• при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без 
попечения родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их 

законными представителями. 

• социальные сети и чаты,  в которых обсуждаются интересующие 
родителей (законных представителей) вопросы воспитания. 

 

Модуль «Самоуправление» 
 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим 

работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 
ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 
обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается 
самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 
иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  



Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 
общеобразовательной организации предусматривает : 

• организацию и деятельность органов ученического самоуправления 
(совет обучающихся ), избранных в общеобразовательной организации; 

• представление органами ученического самоуправления интересов 
обучающихся в процессе  управления  общеобразовательной 

организацией; 

• защиту органами ученического самоуправления законных интересов и 

прав обучающихся; 
• участие представителей органов  ученического  самоуправления в 
разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, 
календарного плана воспитательной работы; 

• участие представителей органов ученического самоуправления 
обучающихся в анализе воспитательной деятельности в 
общеобразовательной организации. 

Детское самоуправление в школе осуществляется через деятельность 
Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения детей по вопросам 

управления школой  и принятия решений, затрагивающих их права и 

законные интересы детей.  

В школе выстроена структура управления. Во главе  школы стоит 
Президент, который избирается на общешкольных выборах. В Совет 
обучающихся входят представители от каждого класса с 5 по 11. 

Совет обучающихся состоит из отдельных групп учеников, которые 
выполняют работу по своим направлениям :совет умников, совет досуга, 
совет по спорту, пресс-центр. 

Активисты школьного ученического самоуправления организуют 
проведение значимых событий (соревнований, конкурсов, фестивалей,  

флешмобов и т.п.). на уровне школы, а также  распределяют 
ответственность между классами за проведение тех или иных конкретных 
мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.  

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 
 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 

организации предусматривает: 
• деятельность педагогического коллектива по созданию в общеобразовательной 

организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности  как условия успешной воспитательной деятельности 

• проведение исследований,  мониторинга  рисков  безопасности и ресурсов 
повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое  
сопровождение групп   риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.) 

• проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 
силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 
(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников 
социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.) 

• разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 
работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, организацию 

межведомственного взаимодействия; 
• вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, 



реализуемые в общеобразовательной организации и в социокультурном 

окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антинаркотические, 
антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой  среде;  
профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодёжные, религиозные объединения, культы, субкультуры; 

безопасность дорожного движения; безопасность на воде, безопасность на 
транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона; 
антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

• организацию превентивной работы с обучающимися по сценариям социально 
одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 
устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению; 

• профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания 
(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 
творчества, деятельности (в том числе про- фессиональной, религиозно-

духовной, благотворительной, искусства и др.); 

• предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 
случаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной 

организации маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 
криминальной направленности, агрессивного поведения и др.); 

• профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 
специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 
(слабоуспевающие, социально запущенные, социально 
неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Профилактическая работа с обучающимися осуществляется в рамках школьной 

комплексной программы профилактики « Подросток и Закон» 

Цель программы: формирование и развитие правовых знаний и правовой культуры 

школьников, законопослушного поведения и гражданской ответственности; развитие 
правового самопознания;  оптимизация познавательной деятельности, 

профилактика  безнадзорности, правонарушений и преступлений школьников, воспитание 
основ безопасности. 

Программа реализуется при межведомственном взаимодействии с органами внутренних 

дел, учреждениями и ведомствами системы профилактики г. Воткинска Удмуртской 

Республики.  

Основными участниками программы являются: педагоги, обучающиеся, родители 

(законные представители) обучающихся, органы системы профилактики.(КДН, ОДН, 

Светлянская участковая больница, СКЦ с Светлое) 

Программа предполагает работу по следующим направлениям: 

-  работа с педагогическим коллективом; 

- профилактическая работа с обучающимися,  
- профилактическая работа с семьями обучающихся. 
Направления профилактической работы в МБОУ Светлянской СОШ: 
-профилактика безнадзорности и правонарушений  

-профилактика суицидального поведения 
-профилактика распространения идей экстремизма и терроризма 
-профилактика алкогольной, наркотической, токсической зависимости 

-профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
-профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с 
несовершеннолетними 

-профилактика ранней беременности 



(имеется план работы по каждому направлению) 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 

 

В целях повышения эффективности воспитательного процесса 
организовано взаимодействие школы с учреждениями образовательной, 

культурной, профилактической направленности. 

В процессе воспитания личности каждого обучающегося  школа 
сотрудничает с Территориальным Отделом «Светлянский», Светлянским 

культурным центром, Комиссией по делам несовершеннолетних,  с Районным 

Центром Детского Творчества, Детской юношеской спортивной школой 

Воткинского района, Лесничеством, Пожарной Частью. 

 Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 
общеобразовательной   организации   предусматривает : 

• участие представителей  организаций-партнёров,  в  том  числе в 
соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 
мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного 
плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 
мероприятия и т. п.); 

• участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 
уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

• проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

• открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 
родительские, совместные), куда приглашаются представители 

организаций-партнёров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, 

касающиеся жизни общеобразовательной организации, муниципального 
образования, региона, страны; 

• социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 
обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами 

благотворительной,  экологической,   патриотической,   трудовой и т. д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, 
преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 
социальное окружение. 

 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

общеобразовательной организации на уровне начального общего образования 
предусматривает: 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 
кейсов, расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, 

особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

• циклы профориентационных часов, направленных на подготовку 
обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

• экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные 
представления о существующих профессиях и  условиях  работы; 



• посещение профориентационных выставок, ярмарок  профессий, 

тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых 

дверей в организациях профессионального, высшего образования; 
• организацию на базе детского лагеря при  общеобразовательной 

организации профориентационных смен с участием экспертов в области 

профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, 

получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той 

или иной профессии, развить соответствующие навыки; 

• совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 
посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного 
онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и 

направлениям профессионального образования; 
• участие в работе всероссийских  профориентационных  проектов, 
созданных в сети интернет: в открытых онлайн-уроках, реализуемых с 
учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на 
раннюю профориентацию, во Всероссийском проекте «Урок цифры», 

который развивает интерес школьников к программированию и др. 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 
мастер-классах, посещение открытых уроков; 

• индивидуальное  консультирование   психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 

способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, 
которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

• освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включённых в обязательную часть образовательной программы, 

в рамках компонента об участниках образовательных отношений, 

внеурочной деятельности или  в  рамках дополнительного образования. 
• работа детских объединений, пропагандирующих различные профессии 

(ЮИД) 

        Выбор индивидуальной образовательно-профессиональной траектории – это 
важнейшая задача, стоящая перед старшеклассниками и выпускниками школ, и от того, 
насколько качественно, осознанно и своевременно она решается, зависит качество 

последующей социальной и профессиональной жизни человека. При   этом необходимо,   
чтобы доступ  к информационным ресурсам по профессиональному самоопределению 

имели не только жители крупных городов России, но и обучающиеся из отдаленных и 

труднодоступных территорий, вне зависимости от их социального статуса и жизненного 
контекста. Вследствие  этого обеспечение профориентационной помощи в с 2023г 
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 МБОУ Светлянской СОШ реализуется на 
основном уровне (рекомендованная учебная нагрузка – не менее 60 часов и реализуется 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   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 «Билет в 
будущее»,»Россия-мои горизонты», «Профориентация»; 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 и 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, открытых уроков технологии на базе колледжей, встречи с представителями 

разных профессий и др. Также она включает конкурсы профориентационной 

направленности (в т.ч. в рамках Российского движения школьников, Юнармии, 

реализации проектов «Россия – страна возможностей» и т.д.)  

Дополнительное образование. Оно включает выбор и посещение занятий в рамках ДО с 
учетом склонностей и образовательных потребностей обучающихся. 
Взаимодействие с родителями/законными представителями. В рамках такого 
взаимодействия проводится информационное сопровождение родителей обучающихся, 
проведение тематических родительских собраний, тематические рассылки по электронной 

почте и с помощью мессенджеров, в т.ч. о процессе профессионального самоопределения 
ребенка, тематические курсы (в т.ч. в формате онлайн) а также участие родительского 

сообщества во встречах с представителями разных профессий. 

 

Детские общественные объединения 

Действующее на базе школы детское общественное объединение Российское 
движение школьников– это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 
формирование, созданное по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на 
основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 
общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от 19 

мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5).  

В МБОУ Светлянской СОШ  реализуют свою деятельность детские общественные 
объединения и организации: Российское движение детей и молодёжи «Движение первых»,  

отряд юных инспекторов движения «Светофор» , спортивный клуб «Крепыши». 

Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации - Российское движение детей и молодёжи «Движение первых» – 

общероссийская общественно-государственная детско-молодёжная организация.  Создано 
в соответствии с Федеральным законом "О российском движении детей и молодежи" от 
14.07.2022 N 261-ФЗ. Ориентирована на формирование социальной активности, культуры, 

качеств личности у детей подросткового возраста на основе их группового 

взаимодействия. Деятельность школьного отделения РДДМ направлена на воспитание 
подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а 
также организацию досуга и занятости обучающихся. Участником школьного отделения 
РДДМ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно 
принимают решение об участии в проектах РДДМ. Подростки получают навыки 

эффективного взаимодействия в команде, построения отношений с другими людьми, 

проявляют себя в решении групповых задач, делают осознанный выбор, способны понять 
свою роль в обществе. 

        Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и Всероссийских акциях «Дней 

единых действий» в таких как: День знаний, День туризма, День учителя, День народного 

единства, День матери, День героев Отечества, День Конституции РФ, 

Международный день книгодарения, День защитника Отечества, День космонавтики, 



Международный женский день, День счастья, День смеха, День Победы, День защиты 

детей. 

Реализация воспитательного потенциала работы детских общественных объединений 

общеобразовательной организации предусматривает: 
 

� организация общественно полезных дел, дающих обучающимся 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. 

� клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 
общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и районе, совместного пения, празднования 
знаменательных для членов объединения событий; 

� профильные смены детского объединения, проводимые в каникулярное время на 
базе загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного 
проживания смены формируется костяк объединения, вырабатывается 
взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется 
атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

� рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в 
него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

Поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 
обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, 
что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены  детского 
объединения, информирование о деятельности движений на официальном сайте школы, 

интернет-странице в соцсетях. 

 

Школьное медиа 
 

 Цель школьных медиа (совместно создаваемых разновозрастными  школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 
коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся 
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках различных  видов 

и форм деятельности: 

• библиотечные уроки – вид деятельности по формированию информационной культуры 

личности учащегося, подготовке ребенка к продуктивной самостоятельной работе с 
источниками информации. Используемые формы: традиционные формы виртуальные 
экскурсии и путешествия по страницам книг, тематические уроки - обзоры, уроки – 

персоналии, интеллектуальные турниры, библиографические игры, литературные 
путешествия, конференции с элементами игровой деятельности. Также применяется и 

нестандартные формы урок-информация, урок-размышление, урок – диспут, урок-
презентация, урок-видео-путешествие. 

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 
информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 
освещение школьных мероприятий в школьной газете. 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 
поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 
целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 



пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 
продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 
которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 
школы вопросы. 

 

 РАЗДЕЛ 3 . ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

Общие требования к условиям реализации Программы 
Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 
значимые виды совместной деятельности.  

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на 
всех уровнях общего образования: 

− обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения; 
− наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  
− взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания; 
− учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых 

реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
 

Педагог  являет собой всегда главный для обучающихся  пример нравственного и 

гражданского личностного поведения. В школе создано методическое объединение 
классных руководителей, которое помогает учителям школы  разобраться в нормативно-

правовой базе  в потоке информации, обеспечивающей успешный  воспитательный 

процесс   

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в реализации 

рабочей программы воспитания.   

Мероприятия по подготовке кадров:  
-          сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на работу 
педагогических работников  (работа школы наставничества); 
-         индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе и 

по вопросам классного руководства); 
-          контроль оформления учебно-педагогической документации; 

-     проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и другим 

проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся;  
- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам 

воспитания; 
- участие в работе районных и региональных  методических объединений 

представление опыта работы школы; 

- участие в работе постоянно действующего методического семинара по духовно-

нравственному воспитанию. 

Кадровое обеспечение включает в себя:  



-директор 
-заместитель директора по учебной работе 
-заместитель директора по воспитательной работе 
-классные руководители (11) 

-вожатая 
-педагог - психолог 
-педагоги дополнительного образования.  
- преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности. 

 

             С 2023г в школе ведется работа по введению должности Советника директора по 
воспитательной работе по инициативе Министерства просвещения в рамках проекта 
«Патриотическое воспитание граждан РФ». 

 В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо 
установить одну  важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем 

другим ценностям — ценность Учителя. 

 

Нормативно-методическое  обеспечение 
Воспитательная работа школы строится на основе следующих нормативных документах: 

-на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации  на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 

гг., № 996-р и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р);  

- на основе Федерального закона от 04.09.2022г №371-ФЗ "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"  

           стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента 
Российской Федерации от 02.07.2021 № 400) 

•  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 

"Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования"(Зарегистрирован 13.07.2023 № 74229) 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 

"Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего 
образования"(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74223) 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 

"Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего 
образования" (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228) 

Кроме того, в школе разработаны следующие нормативные локальные акты по 

воспитательной работе: должностные инструкции педагогических работников. 

- Положение о плане воспитательной работы кл. рук 

- Положение о самоуправлении 

-  Положение о работе детского движения ЮИД 

 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 



образовательные потребности: для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы 

и др.), одарённые, с отклоняющимся поведением, создаются особые условия. 
На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает 
возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 
сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 
сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в 
инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 
опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в 
социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 
праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 
каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в 
своих силах. 

В настоящее время   в ОУ, получает образование  примерно 2%  детей с  ОВЗ на 
уровне начального общего образования. Дети ОВЗ  получают образование, на равных, со 

всеми школьниками, создана благоприятная доброжелательная среда.  Эти дети находятся 
под пристальным контролем классных руководителей, педагога-психолога. Они имеют 
возможность участвовать в различных формах жизни детского сообщества:  в работе  
органов самоуправления, волонтерского отряда, участвовать в конкурсных мероприятиях 

онлайн и офлайн, в школьных праздниках. Обеспечивается возможность их участия в 
жизни класса, школы, событиях группы. Таким образом,  формируется их личностный 

опыт, развивается самооценка и уверенность в своих силах, опыт работы в команде, 
развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации 

его развития. 
       Особыми задачами воспитания обучающихся с 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, медикосоциальной 

компетентности. 

          При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 
формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 



использованием соответствующих 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 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм 

работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов. 
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 деятельность ориентирована  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 

 

 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

 

Система  поощрения   проявлений   активной   жизненной   позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать формированию 

у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 
максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

• 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 т. п.); 

• 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 :  

-размещение портретов учащихся школы на стенде «Наша гордость» (отличники, 

активисты, победители олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований) 

-награждение почетными грамотами, благодарностями на общешкольной линейке  
-ведение портфолио — 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 др., участвовавших в конкурсах и т. д.). 

Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 
Рейтинг активности в классе — размещение имён обучающихся или наименований 

групп в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной 

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. 

 

Анализ реализации  Программы воспитания МБОУ Светлянской  СОШ  

за 2022-2023 учебный год 
 

 

Целью воспитательной работы  школы  является личностное развитие школьников, 

проявляющееся в: 
1.усвоении ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 
выработало российское общество (социально значимых знаний);  

2.формировании и развитие личностных отношений к нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие);  



3.приобретении соответствующего опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний; 

4.достижении личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 
соответствии с ФГОС.  

Реализация цели проводилась по модулям программы воспитания и выполнению 

календарного плана воспитательной работы МБОУ Светлянской СОШ на 2022-2023 

учебный год. 

Модуль «Основные школьные дела» 
Основные школьные дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 
готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами, детьми и родителями. 

Название школьных дел 

Торжественная линейка, посвящённая  Дню знаний 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

День солидарности в борьбе с терроризмом  

Месячник «Внимание, дети!» (безопасное поведение на дорогах) 

Месячник безопасности 

Открытие Точки Роста 

Посвящение первоклассников в юные пешеходы 

День учителя. День самоуправления 

Антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

День борьбы с курением 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (приуроченный ко Дню гражданской обороны РФ) 

Профилактическая акция «Неделя подростка» 

День толерантности «Все мы разные, но мы вместе» 

День учителя 

Акция «Письмо водителю» 

День народного единства. (проведение классных часов, бесед, выставки плакатов, 

конкурсы, соревнования) 

День добровольца 

Акция «В армии служить почетно» 

Акция «Письмо водителю» 

Декада правовых знаний 

Общешкольная линейка, посвященная Дню Конституции. 

День борьбы со СПИДом 

Акция «Красная лента» 

Уроки воинской славы: 

День героев Отечества, 
День неизвестного солдата 

Празднование нового года 

Месячник патриотического воспитания 

Неделя интеллектуальных игр 



Неделя профориентации 

Акция «Письмо солдату» 

«Письма Победы»(СВО) 

Историко-математический биатлон 

Смотр строя и песни 

Концерт, посвященный Международному женскому дню 

Участие в районном конкурсе агитбригад «Веселый светофор» 

Неделя правильного питания 

День здоровья 

НПК «Шаг в будущее» 

Вахта памяти. 

(акция «Окна Победы»,  «Открытка ветерану», Уроки мужества, участие в концерте к Дню 

Победы. 

Последний звонок 

Все дети разные по характеру,  темпераметру, у всех свои интересы и предпочтения. 

Одни участвуют в мероприятиях в качестве слушателей и зрителей, другие в 

качестве помощников и организаторов.   

Охват учащихся в школьных мероприятиях-100% 

Запланировано 35 школьных дел, выполнено - 35.                      

Модуль  «Основные школьные дела» выполнен на 100% . 

Модуль "Классное руководство" 

Классные руководители 1-11 классов выполняют функциональные обязанности в 
соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление 
в сфере образования, по организации работы педагогических работников, 
осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях (Письмо 
Министерства просвещения РФ от 12 мая 2020 г. 
N ВБ-1011/08 "О методических рекомендациях"), уставом МБОУ «Светлянской СОШ»; 

реализуют программу воспитания школы.  

Круг обязанностей опирается на блоки: организация деятельности классного коллектива; 
организация учебной работы класса и отдельных учащихся; организация внеучебной 

жизни; изучение личности и коррекция в воспитании школьников, работа с родителями 

обучающихся.  
 

В школе 11 классных руководителей — 9 стажистов, 2 - начинающих молодых 
специалиста (стаж работы - 1-2 года). 
Воспитательная деятельность в каждом классе планируется на основе анализа 
воспитательной работы. У каждого классного руководителя имеется план воспитательной 

работы, план профилактической работы с классом на учебный год. 

Анализ воспитательной деятельности в классных коллективах состоит из описания 
осуществленной деятельности и ее результатов. Результаты педагогического анализа 
используются при планировании воспитательной работы на следующий год. 

С целью организации помощи педагогам в школе функционирует методическое 
объединение классных руководителей. Так были рассмотрены следующие вопросы 



 

Дата Тема Обсуждаемые вопросы 

09.11.2022 Организация 
воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный 

год 

1.Рассмотрение плана работы МО классных 

руководителей на 2022-2023 учебный год 

  Изменения в Рабочей Программе воспитания. 
Рассмотрение плана воспитательной работы  на 
2022-2023 учебный год. Разговоры о важном. 

2.Ознакомление с нормативными документами:  

-ФЗ№120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений» 

-Методические рекомендации для специалистов 
органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по раннему выявлению 

признаков насилия и жестокого обращения с 
детьми на территории Удмуртской Республики 

-Методические рекомендации для специалистов 
органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по выявлению 

суицидального поведения (суицидального 

намерения) у несовершеннолетних и мерам 

реагирования. 
3. Ознакомление с данными социального 

паспорта школы 

4. Занятость обучающихся  в системе ДО 

5. Разное 

23.12.2022 Тема: «Формирование 
навыков здорового 

образа жизни 

школьников» 

 

1.Здоровье школьников.  
2.Профилактика ПАВ. 

3.Разное (план на каникулы, отчет по семьям и 

детям) 

28.03.2023 Тема: «Профилактика 
девиантного поведения 
подростков. Буллинг»        

 

1.Буллинг 
2.Справка о результатах проведения СПТ 

3.Разное  

16.05.2023 Тема: «Духовно-

нравственное воспитание 
школьников через 
различные виды 

деятельности»              

1. Планирование летней занятости 

2.Итоги работы классных руководителей за 
2022-2023 учебный год. 

3. Профилактика ДДТТ 

 

С 5 сентября 2022 года стартовал цикл занятий «Разговоры о важном». Основные темы 

занятий были 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. Все занятия «Разговоры о важном» 

классные руководители проводили в соответствии с рекомендациями Министерства 
просвещения РФ в каждом классе еженедельно по понедельникам, после общешкольной 



линейки с выносом флагов РФ и УР и исполнения гимна РФ.  

Во всех классах под руководством классных руководителей организована деятельность 
ученического самоуправления, имеются классные уголки, созданы группы в социальной 

сети «Вконтакте», где активно освещаются мероприятия, проводимые в классах или 

участие класса в общешкольных мероприятиях. 

Также ведется постоянная работа по вовлечению детей в кружки и секции,  контролю 

занятости детей в  СОП  во внеучебное время, индивидуальная профилактическая работа с 
детьми и семьями в СОП..  

Запланированные мероприятия по воспитательной работе на 2021-2022 учебный год 

показали, что:  

в целом большинство классных руководителей справляются с обязанностями 

классного руководителя; владеют основными формами и методами работы с 
обучающимися и  родителями. 

Классные руководители заинтересованы в плодотворной и успешной работе, 
творчески подходят к проведению классных мероприятий, активно участвуют в 
обсуждении вопросов по проблемам классного руководства.  
В классах  выявлены дети и семьи в СОП и в течение учебного года вели наблюдение 

за ними: проводили профилактические беседы, приглашали родителей, обследовали 

условия жилья, вовлекали подростков в классные, школьные мероприятия, кружки, 

секции.  

Выполнение классными руководителями организационной функции ведётся на 
удовлетворительном уровне.  

 

Модуль «Школьный урок» 

Урок – важнейшая организационная форма процесса познания мира учащимися.  
Уроки соответствуют требованиям ФГОС- ориентированы на стандарты нового 
поколения: учащиеся самостоятельно осуществляют постановку целей и задач, учитель с 
помощью наводящих вопросов помогает верно сформулировать практические цели; - 

развитие УУД: учащиеся самостоятельно составляют план, оценивают результат своей 

работы, извлекают информацию из различных источников, анализируют, 
классифицируют, сравнивают, четко формулируют свою позицию, способны к 
пониманию других, к сотрудничеству.   
Педагоги на уроках используют нестандартные ситуации, грамотно сочетают различные 
формы работы, формируют проблемные ситуации. Также они используют вариативные 
формы организации взаимодействия между учениками: интеллектуальные соревнования, 
мозговой штурм, викторины, игры и т.д.  

Учебная и воспитательная деятельности соответствует учёту индивидуальных 

особенностей, соответствует принципам развивающего обучения.  
Педагоги используют исследовательские задания, в которых необходимо доказать 
утверждение, найти причины, привести аргументы, сравнить информацию, найти ошибки.  

Для получения новых знаний учителя используют методы: опыты, сравнения, 
наблюдения, поиск информации, ведется учет принципа дифференцированного обучения: 
наличие заданий разного уровня сложностей. Учителя на уроках используют 
демонстрационные, наглядные материалы, иллюстрации с целью мотивации, решения 
поставленных задач.  

Большинство педагогов активно демонстрируют навыки профессиональной деятельности: 

готовы представлять свой опыт на педагогических советах, на районных методических 

объединениях. 

На уроках соблюдаются требования СП и СанПин в целях сохранения здоровья учеников: 
производится ежедневная уборка кабинетов, в целях предотвращения заболеваний в 
кабинетах работают рециркуляторы по графику, на переменах производится 
проветривание кабинетов, проводятся подвижные физкультминутки, гимнастика для глаз, 



в ходе уроков педагоги обращают внимание на осанку учащихся, рассадка в соответствии 

с физическими особенностями обучающихся.  
100% учащихся 9–11-х классов оформили Пушкинскую карту. Благодаря этому классные 
руководители организовали участие учащихся в культурных мероприятиях села и района.  
 

Модуль «Внеурочная деятельность»  
В 2022-2023 учебном году в рамках внеурочной деятельности обучающиеся 1–11-х 

классов стали участниками информационно-просветительских занятий патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном», которые 
сформируют у учащихся ценностные установки, в числе которых – созидание, патриотизм 

и стремление к межнациональному единству, способствующих развитию умений строить 
коммуникацию, отношения в обществе, расти здоровыми гармонично развитыми 

личностями.  

Занятия проводились еженедельно по понедельникам после общешкольной линейки с 
выносом флагов Российской Федерации и Удмуртской Республики и исполнения гимна 
РФ. 

Для учащихся 7-11 классов реализовывался курс внеурочной деятельности  духовно-

нравственной направленности  «Библиотека читателю» 

Для учащихся начальной школы в течение учебного года реализовывался курс 
внеурочной деятельности  оздоровительной направленности  «Основы здоровой жизни». 

Реализация курса происходила на занятиях  в группе продленного дня. 

Занятия проводились педагогами школы во второй половине дня, после обеда 
в кабинетах школы, не задействованных в данный момент 
в учебном  процессе.  

 

С начала учебного года в школе реализовывались программы дополнительного 
образования. 
  

Программы дополнительного образования на базе МБОУ Светлянской СОШ 

 

№ Название программы Направление  Возраст 
обучающихся 

по программе 

Количес
тво 
часов 

в 

неделю/

в год 
1 Практическая биология естественно-

научное 
11-15 лет 1/34  

2 Химия вокруг нас естественно-

научное 
14-17 лет 2/68 

3 Физика в экспериментах и задачах общеинтеллекту-
альное 

13-16 лет 1/34 

(2 

группы) 

4 Шахматная  школа физкультурно-

спортивное 
8-9 лет 1/34 

5 Театральное творчество художественное 6-11 лет 2/68 

6 Основы программирования техническое 11-17 лет 2/68 

7 История моего села в один клик туристско-

краеведческое 
11-17 лет 2/68 

8 Основы робототехники техническое 9-15 лет 2/68 

9 Основы волонтерской социально- 11-17 лет 2/68 



деятельности гуманитарное 
     

В своей работе педагоги использовали разные формы работы: беседы, экскурсии, походы, 

круглые столы,  КВНы, викторины, праздничные мероприятия,  олимпиады, 

соревнования, проектная деятельность, опыты, практические занятия, экологические 
акции, субботники, помощь одиноким жителям села, творческие мастерские, театральные 
постановки, игры, просмотр видеороликов и т.д. 

Курсы внеурочной деятельности и программы дополнительного образования позволили 

увеличить охват учащихся, занятых организованным досугом. 

Занятия развивают умственные, познавательные, творческие  способности, формируют 
навыки здорового образа жизни, навыки безопасного поведения в окружающем мире; 
позволяют закрепить  изученный на уроках материал в свободное от уроков  время. 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий в школе 
осуществлялась через организацию экскурсий, выездных массовых мероприятий и 

участие в акциях. 

 

23.06.2023 Поездка на кукурузную фабрику г. Ижевск 

22.06.2023 Экскурсия на хлебопекарню с Светлое 

21.06.2023 Экскурсия в Конный клуб Светлое 

20.06.2023 Зоопарк Удмуртии 

09.06.2023 Экскурсия  в Центральную котельную с Светлое  

12.05.2023 Районная военно-спортивная игра «Зарница родникового края» 

04.05.2023 Экскурсия к Вечному огню 

30.04.2023 Экскурсия в Пожарную часть  

04.04.2023 Экскурсия в Храм Покрова Пресвятой Богородицы в с. Июльское 

25-26.03.2023  Всероссийский фестиваль творческих работ "Леонардо" 

22.03.2023 Открытые мастерские в Воткинском промышленном техникуме.  

17.03.2023 Конкурс  юных чтецов «Живая классика" 

28.02.2023 Филиал  УдГУ в г. Воткинск 

23.02.2023 Зарница отцов г Ижевск 

11.02.2023 "Экоурок" о пользе разделения и переработке отходов  

10.02.2023 Акция «Снежный десант» 

09.02.2023 Спортивная игра "Зарница отцов. Защитники Отечества" 

4-5.02.2023 Конкурс  научно - исследовательских работ.  Москва 



04.02.2023 Первенство Воткинского района по полиатлону 

02.10.2022 Районные соревнования для учащихся "Школа безопасности - 

2022" 

 

Во внешкольных мероприятиях приняли участие более 60% обучающихся школы. По 

мнению учащихся, проведенные внешкольные мероприятия были им интересны и 

полезны.  

Родители также принимали участие во внешкольных мероприятиях в качестве 
сопровождающих и фотографов.  
 Модуль «Организация предметно-пространственной  среды» 

Немаловажную роль в воспитании детей имеет предметно-пространственная среда. 
Объекты предметной среды положительно воздействуют на эмоциональное состояние 
ребенка, способствуют его психологической безопасности. Окружающая детей 

предметно-эстетическая среда  обогащает внутренний мир ребенка, способствует 
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 
комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 
позитивному восприятию. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды в этом году 
предусматривала:  
-оформление фасада, холла 2 этажа патриотической символикой: портрет Президента 
Российской Федерации,  портрет Главы Удмуртской Республики,  текст гимна РФ и УР,   

флаги РФ и УР. 

-размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ школьников кружка 
художественной направленности (8 марта, Новый год, 23 февраля, Лето) и т.д. 

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми, оформление классных уголков 

-информационные стенды: «Новое поколение», «Расписание уроков», «Для Вас, 
родители», «Правовой уголок», «Школа вчера, сегодня, завтра»,  «Пожарная 
безопасность», «Добрая дорога детства» и др.) 

-благоустройство, озеленение пришкольной территории: экологические субботники 

«Чистый школьный двор», «Цветущая клумба» 

-оформление вестибюля, рекреаций, актового и спортивного залов, лестничных пролетов 
к ключевым традиционным мероприятиям: «День Знаний», «День народного единства», 

«Новый год», «День защитника Отечества», «8 Марта», «Смотр строя и песни»,  «День 
Победы»и др. 

-оформление зоны лагеря дневного пребывания 
- мотивационные плакаты 

- уголок безопасности 

Таким образом, в школе созданы все условия для реализации воспитательного потенциала 
предметно-пространственной среды, что способствует общению и совместной 

деятельности детей и взрослых; приобщает обучающихся к благоустройству и 

декоративному оформлению интерьера школы, формирует эстетическое отношение к 
школьному пространству.  

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 



 

Целью процесса взаимодействия семьи и школы является формирование эффективной 

системы взаимодействия родителей с учителями для создания благоприятной среды для 
сплочения обучающихся в единый дружный коллектив, создание в классе благоприятных 

условий для свободного развития личности.  

Задачи:  

-активное вовлечение родителей во все сферы деятельности класса и школы;  

-создание условий для профилактики асоциального поведения обучающихся; 
-педагогическое сопровождение семьи (изучение, консультирование, оказание помощи в 
вопросах воспитания, просвещения) 
  

Для решения поставленных задач проводились следующие мероприятия:  
-изучение семей обучающихся (составление социального паспорта класса, школы); 

-родительские собрания с рассмотрением вопросов: «Ваш ребёнок пошёл в 1 класс. 
Критерии готовности к школе», «Режим дня первоклассника», «Адаптация в школе», 

«Организация учебного процесса», «Проектно-исследовательская  деятельность», 

«Планирование работы на 2022-2023 учебный год», «Открытие Точки роста в школе», 

«Преподавание комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Организация допобразования в школе», «Профилактика ПАВ», «Порядок 
проведения СПТ», «Подготовка и проведение ВПР», «Безопасность в каникулярное 
время», «Предметные олимпиады, проектная деятельность», «Учебная мотивация 
подростков», «Профилактика суицидального поведения», «Профилактика безнадзорности 

и правонарушений среди несовершеннолетних», «Организация питания в школьной 

столовой», «Экзамены-ответственная пора», «Порядок проведения ГИА»,  «Итоговое 
сочинение», «Выбор профиля обучения на уровне СОО в 2023-2024 учебном году», «Мой 

успех в моих руках», «Пушкинские карты»,  «Особенности проведения ГИА в 2022-2023 

гг», «Об экстремизме среди молодежи», «Об ответственности за жизнь и безопасность в 
летний период», «Как общаться с подростком»,  «О безопасном поведении детей и 

подростков на улице, в школе, общественном месте», «Организация и проведение 
Последнего звонка», «Порядок выдачи аттестатов» 

Также родители  стали участниками  общешкольного мероприятия «От всей души», 

посвященного Дню отца и Дню матери. Ребята приготовили концерт, а после него 

родители отправились на мастер-классы (интеллектуальная викторина «В кругу семьи», 

мастер-класс «Волшебная кисточка», знакомство с кабинетами Точки Роста.) 

-организация совместного проведения досуга детей и родителей (экскурсии и поездки) 

-совместные общешкольные праздники (День Знаний, Смотр строя и песни, Последний 

звонок, Выпускные вечера, 8 марта) 
-в каждом классе действовал родительский комитет, члены которого оказывали помощь 
классному руководителю в организационных вопросах. Родители принимали  участие в 
социологических опросах и мониторингах. 

 

Классные  руководители активно использовали социальные сети и мессенджеры, с 
помощью которых доводили до родителей нужную им информацию.  

Следует отметить, что посещаемость родительских собраний на сегодняшний день не 
высокая, это связано с занятостью родителей, удаленностью работы, в некоторой степени 

нежеланием идти на контакт. 
В новом учебном году планируется разнообразить формы работы с родителями, 

привлечение к участию в совместных мероприятиях и праздниках(в роли зрителя, 
организатора, участника) 
 



Модуль «Самоуправление» 
В 2022-2023 учебном году через школьное ученическое самоуправление решались 
следующие задачи:  

-Привлечение малоактивных детей в процесс работы совета обучающихся.  
-Создание благоприятных условий для всестороннего развития личности.  

-Представление интересов учащихся в процессе управления совета обучающихся.  
-Поддержка и развитие интересов учащихся в школьной жизни.  

-Организация досуга и отдыха учащихся.  

-Творческое развитие учащихся.  

Была введена структура работы совета обучающихся по различным направлениям. 

Сложившаяся структура школьного ученического самоуправления себя оправдывает и 

дает определенные результаты. Совет обучающихся всегда был не только активным 

участником школьных мероприятий, но и уделял внимание вопросам организации 

дисциплины и порядка в школе.  
На сегодняшний день совет обучающихся сформирован из лидеров классов и активных 

учеников школы.  

Старшеклассников увлекает процесс предвыборной кампании. Они активно участвуют в 
проведении собраний, выдвижении кандидатов от класса в Совет обучающихся.  
С учетом плана воспитательной работы школы старшей вожатой был составлен план 

работы Совета.  
В течение года регулярно проводились заседания совета обучающихся, где 
рассматривался план работы, велась подготовка к различным мероприятиям, 

заслушивались отчеты о проделанной работе.  
За учебный период было проведено 11 заседаний, присутствовало 22 человека. 
В совете обучающихся 4 направления деятельности:  

Совет досуга - Подготовка и организация внеурочной деятельности учащихся (проведение 
праздников, фестивалей, выставок, конкурсов).  
Совет Умников - Создание условий для повышения мотивации учебной деятельности 

школьников. Совет спорта - Подготовка и организация спортивно-массовой работы.  

Пресс-центр - Организация информационного поля школы.  

 

В этом учебном году приняли активное участие в  мероприятиях:  

-Флешмоб "Мы за ЗОЖ".  

-Поздравление учителей с Днём Учителя и 8 Марта.  
-Фотоконкурс  “Счастливые моменты”.  

-"Осенний бал" для 8-11 класса.  
-Неделя подростка.  
-Декада правовых знаний 

-«Смотр строя и песни».  

-Конкурс новогодних поделок "Сказочный домик".  

-Участие в районном конкурсе "Весёлый светофор"  

-Участие в районном конкурсе “Новое поколение» 

-Общешкольный субботник по благоустройству школьного двора и прилегающей 

территории.  

 

Крупным делом, проведенным ученическим советом, стал День самоуправления - День 
дублера. День самоуправления – это возможность для старшеклассников попробовать 
свои силы в обстановке, максимально приближенной к реальным условиям взрослой 

жизни, когда на их плечи ложится ответственность за обеспечение учебно-



воспитательного процесса в течение всего дня. Дню самоуправления предшествует 
подготовка к проведению уроков, распределение обязанностей, выбор «администрации».  

Также в этом году, в течение всего учебного года проводились рейды по проверке 
школьной формы, игры для начальных классов на перемене, флешмобы.  

Таким образом, каждый старшеклассник оказывается вовлеченным в подготовку и 

проведение мероприятия и может выбрать «роль», соответствующую своим интересам.  

По итогам дня проводился педагогический совет, на котором присутствовали учителя и 

ученики, которые выполняли функции педагогов и администрации школы. Подвели итоги 

прошедшего дня, учителя дали хорошую оценку работе «дублеров». Завершил 

праздничный день концерт - это возможность сказать слова благодарности своим 

учителям, продемонстрировать свои таланты и умения.  

В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по классу и школе, 
помогает классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий, организации 

школьных праздников, мероприятий.  

Работу совета обучающихся за истекший год можно признать плодотворной. Получилось 
активизировать работу всех отделов.  

17 апреля 2023 года вступили в Российское движение детей и молодежи (РДДМ). На 
данный момент зарегистрировано 6 детей.  

22.05.23 года состоялось торжественное открытие первичного отделения РДДМ на базе 
школы. Присутствовали все учащиеся школы и педагоги. 

9.06.23 года в пришкольном лагере состоялось торжественное открытие "Дня Первых" 

«Движение Первых»- это 12 направлений деятельности, в которых каждый найдет себе 
занятие по душе. Ребята приняли участие в игре "Будь в движении". Получив маршрутные 
листы, команды отправились на станции, где говорили о добрых делах, профессиях, 

изучали созвездия, вспоминали алфавит и находили слова на заданную букву, занимались 
спортом, вспоминали правила ЗОЖ, собирали вещи для похода, учили кричалки и 

снимали видеоролик. 
В конце игры ребята встретились на игровом поле. Быстрее всех к победе пришла команда 
"Дружба". На игре присутствовало 68 человек (60 детей  и 8 волонтеров). 
 

Модуль «Профилактика и безопасность» 
Профилактическая работа  в школе осуществлялась  в соответствии с программой 

законопослушного поведения «Подросток и Закон», рабочей программой воспитания 
МБОУ Светлянской  СОШ, Календарным планом воспитательной работы школы на 2022-

2023 учебный год, а также планами работы классных руководителей. 

 

Цель профилактической работы: воспитание у школьников устойчивых положительных 

нравственных качеств, профилактика правонарушений обучающихся, формирования у 
них правовой культуры, гражданского самосознания, культуры здорового образа жизни 

как условия успешной социализации и достижения социального признания. 
Направления профилактической работы в МБОУ Светлянской СОШ: 

-профилактика алкогольной, наркотической, токсической зависимости 

-профилактика безнадзорности и правонарушений  

-профилактика суицидального поведения 
-профилактика распространения идей экстремизма и терроризма 



-профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
-профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с 
несовершеннолетними 

-профилактика ранней беременности 

На начало учебного года в школе  - 148  учащихся,  из них 79 - девочки,  69 –мальчики. 

Общее количество семей- 103 

Полные семьи- 75 

Неполные семьи- 28 

Многодетные семьи -38 

В них детей - 68 

Малообеспеченных семей - 0 

Молодые семьи -39 

Семьи, где детей воспитывают папы -3 ; воспитывают мамы- 30  

Семьи  в социально-опасном положении – 3 

Семьи, где дети проживают  с некровными  родителями -14 

Образование родителей: 

Оба родителя с высшим   образованием-    10 семей 

Оба родителя закончили СПО — 23 семьи 

Родители ОВЗ (инвалиды)- 7 семей 

Опекаемые дети – 1 семья 
Место жительства обучающихся: 

д Черный Ключ-      5 

д Кудрино-    40 

д Талица-  1 

п Владимировский -1  

д Черная-   6 

с Светлое- 95 

На учете КДН и ЗП состояло 3 семьи. 

На учете ВШУ: 6 семей. 

 

Профилактика алкогольной, наркотической, токсической зависимости  
Работа по профилактике наркомании, употреблению ПАВ и формированию у 
обучающихся установок на здоровый образ жизни ведется в соответствии с рабочей 

программой воспитания МБОУ Светлянской  СОШ, календарным планом воспитательной 

работы школы, а также планами работы классных руководителей. 

Целью данной работы является создание условий для формирования отрицательной 

позиции по отношению к наркотикам и вредным привычкам у школьников. 
Все профилактические мероприятия были направлены на решение следующих задач: 

-формирование у обучающихся отрицательного отношения к наркотикам, алкоголю, 

табаку; 
-формирование у школьников установок на ведение здорового образа жизни и улучшение 
их духовно-нравственной культуры; 

-проведение работы с родителями, направленной на формирование в семьях 

здоровьесберегающих условий здорового образа жизни, профилактику вредных привычек; 
-предоставление подросткам объективной информации о негативных последствиях 

приема ПАВ, алкоголя и табака. 
В рамках работы по данному направлению в 2022 – 2023 учебном году в школе проведены 

мероприятия:  



С 12-16 сентября в школе прошла Неделя здоровья, в рамках которой проведены 

мероприятия: 
• учащимся  7 - 11 классов вручены памятки по ЗОЖ, приуроченные дню трезвости 

• в фойе 1 этажа оформлен стенд «Мы выбираем ЗОЖ» 

• 12 сентября  ребята 1-11 классов в течение дня участвовали в танцевальном 

флэшмобе 
• осенний кросс для учащихся 1-11 классов  
• 15 сентября для учащихся 1-11 классов на стадионе прошли  Веселые старты 

• 20 сентября в школе состоялся праздник спорта и здоровья «Спортивный 

марафон». 

С 17-21 октября проходила антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью», в  
рамках которой проведены следующие мероприятия: 

• учащиеся 7 класса приготовили плакаты о здоровом образе жизни 

• 17 октября на линейке напомнили о вреде курения, употребления алкоголя и 

наркотических средств и  призвали всех учащихся вести здоровый образ жизни. 

• в течение недели волонтеры вручали ребятам памятки по ЗОЖ 

• учащиеся 9 класса изготовили памятки, буклеты о вреде ПАВ 

• 19 октября состоялся шашечный турнир среди учащихся 5-11 классов и педагогов 
школы. 

• в Светлянском СКЦ прошла  беседа с подростками на тему «Вред или польза 
электронных сигарет» 

В течение года классными руководителями проведены беседы и классные часы с 
учащимися 1-11 классов  по  профилактике употребления ПАВ: 

• Опасность электронной сигареты 

• Профилактика вредных привычек 
• Профилактика употребления алкогольной продукции, ПАВ, 

никотиносодержащей продукции. 

• Профилактика ПАВ, алкогольной и наркотической зависимости. Опасность 
электронной сигареты 

• Мы за ЗОЖ! 

• Шаги к здоровью 

• ЗОЖ. Мы против вредных привычек! 
• Мы выбираем ЗОЖ 

• Скажем вредным привычкам «Нет» 

• Я выбираю ЗОЖ 

• Будь здоров! 
• Мы за ЗОЖ 

• Наше здоровье в наших руках! 

 

1 декабря - всемирный день борьбы со СПИДом. Медицинская сестра провела 
разъяснительную беседу для учащихся старших классов о ВИЧ/СПИДе, вручила памятки, 

провела акцию "Красная ленточка" 

 

24 декабря 2022 года состоялась встреча учащихся 7-9 классов с медицинским психологом 

БУЗ УР «РНД МЗ УР»  

Психолог провела Урок здоровья  на тему «Профилактика алкоголизма, наркомании и 

табакокурения». Ребята посмотрели видеоролики о вреде курения, алкоголя. 
Присутствовало 56 учащихся, 3 педагога. 
 

Медицинская сестра провела беседу на тему:  «Вред курения. Вред электронной 

сигареты» 



 

Для учащихся средних и старших классов проведена  беседа «Я против курения!», 

направленная на сохранение здоровья школьников. После беседы ребята наклеили 

смайлики на плакат, выразив негативное отношение к вредным привычкам. 

В целях формирования негативного отношения к курению, алкоголю, наркотикам, ребята  
волонтерского кружка вручили памятки старшим школьникам по ЗОЖ. 

 

В фойе школы был оформлен  стенд для подростков  «Все в твоих руках!» 

 

В  летнем пришкольном лагере с ребятами проводились мероприятия, направленные на 
сохранение и укрепление здоровья: подвижные игры и спортивные мероприятия Веселые 
старты, пионербол, футбол, эстафеты; беседы медработника о вреде курения; просмотр 
видеороликов о вреде ПАВ; выставка рисунков «Мы за ЗОЖ». 

 

22.06.2023 года в пришкольном лагере для учащихся 5-7 классов проведена беседа об 

Ответственности за совершение преступлений и иных правонарушений в сфере 
незаконного оборота наркотиков. Ребятам разъяснили об ответственности за 
употребление, хранение, сбыт наркотических средств, призвали вести здоровый образ 
жизни, вручили памятки «Цени свою жизнь». 

Вопросы профилактики употребления ПАВ рассматриваются на МО классных 

руководителей. 

Так 23.12.2022г на заседании МО классных руководителей рассматривался вопрос 
«Профилактика ПАВ» (потребление несовершеннолетними новых форм 

никотинсодержащей продукции, в том числе бездымных форм табака или синтетического 

никотина, к которым относятся сосательная формы табака (снюс) или никотиновые 
«пэки» (пакетики) без табака (никпаки), или жевательные никотиновые «конфеты».  

Протокол №2 от 23.12.2022г. 
С целью своевременного информирования и просвещения родителей проводятся 
общешкольные и классные родительские собрания, на которых освещаются вопросы 

профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения, а также безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

-7 сентября 2022г состоялось общешкольное родительское собрание с приглашением 

психолога наркологического диспансера г Воткинска   Тема выступления : Профилактика 
ПАВ 

 

В целях профилактики  жестокого обращения с детьми, предупреждения преступных 
посягательств в отношении детей, проведена следующая работа: 
Классные часы и беседы на темы: 

День семьи 

Если б я был родителем 

Семейные ценности 

Безопасный интернет. Насилие через ВК 

Карта жизни. 

О жестоком обращении друг с другом 

Я и мое окружение 
Мир без насилия 
Добрые поступки 

Законопослушное поведение 
Ответственность подростков за совершение правонарушений 

Справедливость к одноклассникам и себе 
Буллинг. Поведение сверстников в отношениях друг с другом. 

Законы доброты. 



Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы они поступали с тобой 

 

Проводятся индивидуальные беседы с несовершеннолетними «Взаимоотношения  в 
классе», «Дружба с мальчиками и девочками», «Правила поведения в школе и дома», 

«Занятость во внеурочное время», «Вредные привычки» 

 

С 9-20 января 2023 года в школе проводился мониторинг социальных сетей обучающихся 
1-11 классов с целью выявления несовершеннолетних, вовлеченных в  деструктивные 
сообщества. Особое внимание уделялось тому, с кем общаются обучающиеся, в каких 

группах состоят, тематики групп, записи на «стене» несовершеннолетних с суицидальным 

подтекстом, депрессивного настроения, пропагандой насилия, порнографической и 

эротической информацией, агрессивных проявлений или наркотического содержания и 

т.д.  

Мониторинг проводился приложением Gerda bot. 

По итогам мониторинга  информации, причиняющей вред здоровью и развитию 

детей, не выявлено. 
 

Вопросы профилактики жестокого обращения среди несовершеннолетних рассматривали 

на МО классных руководителей.  

Педсовет № 1  от 09.11.2022, рассматривался вопрос ФЗ №120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений», Методические рекомендации по 
раннему выявлению признаков насилия и жестокого обращения с детьми. 

В течение года проводился контроль за семьями, где детей воспитывает 1 из родителей. В 

отсутствии ребенка педагоги созванивались, выясняли причину отсутствия  в школе; 
выдавали уведомления о занятости в каникулярное время под подпись родителей;  

 

С мамами, где детей воспитывают сожители, проводились индивидуальные беседы на 
тему взаимоотношений в семье, приглашались на родительские собрания, где 
рассматривались вопросы жестокого обращения, выдавались памятки о воспитании.  

 

Классными руководителями,  заместителем директора по воспитательной работе 
проводятся индивидуальные профилактические беседы с родителями на 
темы:«Ответственность родителей за жизнь и воспитание несовершеннолетних 

детей»,«Благополучие в семье». 

Педагогами школы разработаны памятки для родителей  «Искусство быть родителями», 

«Заповеди для родителей». 

Согласно плана школы, индивидуальной программы на семью/ребенка проводятся 
посещения  на дому с  целью проверки условий проживания несовершеннолетних детей с 
составлением акта обследования бытовых условий. 

 

Учебный 

год 

Кол-во 

учащихся 
ВШУ 

Кол-во 

учащихся 
КДН 

Кол-во 

семей ВШУ 

Кол-во 

семей КДН 

ОДН  

семьи 

ОДН 

учащиеся 

2020-2021 3 3 3 3 1 1 

2021-2022 4 1 4 4 1 1 

2022-2023 10 (из семей 

в соп) 

1 6 2 1 

 

1 

 

Анализируя работу,  можно сделать вывод, что  остается актуальной задача повышения 



эффективности профилактической работы с обучающимися и их родителями. 

Работа с семьями, детьми, состоящими на всех видах профилактического учета, будет 
продолжена в следующем учебном году. 

Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних    
В школе имеется план по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних, в 
реализации которого принимают участие педагоги, педагог-психолог, родители. 

Психологом школы проводится групповая и индивидуальная работа по профилактике 
суицидального поведения:                                                                                                                              
За отчетный период проведены:                                                                                                                    

тест «Выявление суицидального риска у детей» (Н.А. Кучер)  с учащимися 8-11 классов                    
-«Тест школьной тревожности» с учащимися 9-11 классов.                                                                      
-групповой тест «Ваши суицидальные наклонности» (В.Королев) с учащимися  7  

-индивидуальное  занятие «Хочу жить» с учащимся 9 класса. 
Педагогами школы проведены беседы и классные часы:  
Профилактика суицидального поведения. Тревожность.,  
Оптимизм-сила надежды,  

Карта жизни 

Жизнь одна! 
Цени свою жизнь! 
 

В целях профилактики суицидального поведения проводятся индивидуальные беседы с 
детьми о взаимоотношениях в семье, происходит ежедневное отслеживание 
посещаемости, привлечение несовершеннолетних к участию в классных и общешкольных 

мероприятиях,  

 

С 9-20 января 2023 года в школе проводился мониторинг социальных сетей обучающихся 
1-11 классов с целью выявления несовершеннолетних, вовлеченных в  деструктивные 
сообщества. Особое внимание уделялось тому,  в каких группах состоят, тематики групп, 

записи на «стене» несовершеннолетних с суицидальным подтекстом, депрессивного 

настроения. 
Мониторинг проводился приложением Gerda bot. 

По итогам мониторинга  информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, не 
выявлено. 

За 2022-2023 учебный год подростков с суицидальными намерениями не выявлено. 
 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

В настоящее время проблема дорожно-транспортного травматизма с участием детей и 

подростков – одна из главных. Обучение детей правильному поведению на дорогах 

необходимо начинать с раннего возраста. Наша задача – воспитать из сегодняшних 

школьников грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения.  

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и формирование среди 

учащихся навыков безопасного поведения на дорогах проводится согласно плана работы 

школы по профилактике ДДТТ и совместного плана с ГИБДД г Воткинска. 

Использовались следующие формы работы:  

-классные часы, беседы,  

-проведение занятий и бесед с обучающимися в рамках программы по ОБЖ; 

-беседы инспектора ГИБДД с обучающимися ; 

-участие в мероприятиях по безопасности дорожного движения, проводимых в рамках   

Всероссийской операции "Внимание - дети!" 



-ведение журнала проведения инструктажей перед выходами в общественные места; 

-создание и работа отряда юных инспекторов движения. 

-обсуждение вопросов безопасности дорожного движения на родительских собраниях; 

-настольные, подвижные игры по правилам дорожного движения 
-занятия в комнате ПДД 

Обучение Правилам дорожного движения осуществляется классными руководителями 

через беседы и классные часы. Так в течение года проведены следующие классные часы:  

«Безопасный путь:дом-школа-дом», 

«Безопасность на дорогах»,  

«Вместе весело шагать»,  

«ПДД»,  

«Безопасная дорога» 

«Безопасный путь домой» 

«Знай и соблюдай ПДД» 

«Пешеход» 

«Безопасность пешехода» 

«Дорога из дома до школы .Правила дорожного движения» 

«Безопасность на железной дороге» 

«Железнодорожный переезд. Железная дорога» 

 

Учащиеся начальных классов приняли участие в олимпиаде по БДД на Учи.ру 
В ноябре, феврале был проведен рейд по проверке наличия светоотражающих элементов 
среди учащихся начальной школы.. 

Дважды в год, в начале и в конце учебного года,  проводится профилактическая акция 
«Внимание! Дети!» 

В школе обучается 148 учащихся с 1-11 класс. Все учащиеся охвачены 

профилактическими мероприятиями, проходящими в школе. 

В фойе школы обновлен стенд по безопасности дорожного движения «Добрая дорога 
детства» с размещением информации о правилах поведения в школьном автобусе, 
светоотражающих элементах, правилах дорожного движения. 

В школе действует отряд ЮИД «Светофор». Девиз отряда: Знаешь сам- научи других! 

Отряд ЮИД состоит из учащихся 7-9 классов, количество 10 человек (старшая группа).  
В школе также действует отряд ЮИД из учащихся начальных классов (младшая группа). 
ЮИДовцы занимаются профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма.  
29 сентября состоялось посвящение учащихся 1 класса в Юные пешеходы. Ребята из 
отряда ЮИД «Светофор» (младшая группа)  напомнили первоклассникам правила 
дорожного движения. Ребята-юидовцы  читали стихи, загадывали загадки, познакомили 

малышей с дорожными знаками, рассказали о сигналах светофора и светоотражающих 

элементах. В завершении вручили первоклассникам Удостоверения Юного Пешехода и 

светоотражатели. 

30 сентября  зам по ВР  провела обучающее занятие в кабинете БДД по ознакомлению 

учащихся 1 класса с правилами дорожного движения. Ребята побывали в роли пешеходов, 
автомобилей, светофора, вспомнили  правила поведения на дороге, поиграли в 
интерактивную игру  “Разрешается-запрещается». В завершении занятия все получили 

памятки по безопасности дорожного движения. 
Классные руководители разработали памятки Юного пешехода для учащихся 1-11 

классов. Памятки приклеены в дневники. 

С 5-10 сентября проведены классные часы по безопасности дорожного движения 
«Безопасность на дорогах», «Вместе весело шагать», «ПДД», «Безопасная 



дорога»,«Безопасный путь домой», «Знай и соблюдай ПДД», «Пешеход», «Безопасность 
пешехода» 

Учащиеся начальной школы совместно с родителями и классными руководителями 

разработали схему безопасного маршрута  «Дом-школа-дом». 

В начальных классах обновлены уголки безопасности. 

С 26-29 сентября состоялся конкурс поделок по правилам дорожного движения «Добрая 
дорога детства», в котором приняли участие ребята начальной школы. Ученики совместно 
с родителями выполнили поделки из разных материалов- светофоры, перекресток, 
автомобили, жезл и др. Все проявили творчество, фантазию. На линейке участники и 

победители награждены светоотражателями. 

7 сентября  состоялось родительское собрание с рассмотрением вопроса  профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма. 
Перед выходами за пределы школы, перед выездами на мероприятия проводятся  
инструктажи по профилактике ДДТТ с учащимися 1-11 классов. 
 

13 октября 2022г  состоялась встреча учащихся начальной школы с инспектором ГИБДД  

г Воткинска. Цель беседы – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 
Инспектор ГИБДД рассказала учащимся о правилах поведения на дороге и в 
общественном транспорте, о детских удерживающих устройствах,  пешеходных и 

велосипедных дорожках, а также важности использования светоотражающих элементов. 
Особое внимание акцентировалось на том, что использование наушников с музыкой и 

мобильного телефона недопустимо при переходе проезжей части дороги. В завершение 
встречи ребята посмотрели видеоролик по ПДД  и закрепили свои знания. На  встрече 
присутствовало  56 учащихся, 5 педагогов. 
Кроме изучения Правил, активно велась внеклассная работа. Обучающиеся с 
удовольствием участвовали в викторинах, конкурсах, квестах, акциях и соревнованиях по 
ПДД. 

В преддверии осенних, зимних, весенних каникул проводились инструктажи «Безопасные 
каникулы» 

В целях совершенствования работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма, формированию здорового образа жизни и культуры безопасности 

жизнедеятельности обучающихся старшая группа отряда ЮИД «Светофор» приняла 
участие в районном смотре-конкурсе школьных театрализованных представлений отрядов 
ЮИД «Веселый Светофор», где заняла 2 место.  

26 мая отряд ЮИД показал выступление по ПДД учащимся школы на заключительной 

линейке, вручили ребятам памятки по безопасности на дороге. 

В апреле-мае  в фойе школы обновлен уголок Добрая дорога детства, в нем размещена 
информация по безопасности на железной дороге, а также информация по правилам езды 

на мопедах и скутерах, памятки  для велосипедистов, передвижения на СИМ.  

На каникулы проведены инструктажи, вручены памятки по безопасности. 

На странице ВК размещены памятки, а также видеоролики по безопасности дорожного 
движения. 

 

Профилактика ранней беременности: 
В целях профилактики ранней беременности проводятся беседы и классные часы на темы: 

«Профилактика заболеваний, передающихся половым путем» 

«Твое здоровье и инфекции» 

«Здоровым будешь-все добудешь» 

«Гигиена моего тела. Профилактика ранней беременности» 

 



Профилактическая беседа медицинской сестры с девочками 5-7 классов на тему «Женские 
секреты» с просмотром видеоролика и презентации «Гигиена  девочки» 

Профилактика экстремизма: 
3 сентября — в День солидарности в борьбе с терроризмом учащиеся 1-11 классов 

приняли участие в акции «Капля жизни», посвященной трагическим событиям в г 
Беслан.  

Ребята почтили память погибших минутой молчания и напоили водой цветы. 
30 сентября проведена тренировочная эвакуация при обнаружении подозрительного 
предмета на крыльце школы. Эвакуация прошла быстро, все действовали по ситуации. 

 

27 сентября проведена отработка действий при вооруженном нападении на школу.  
 

Профилактическая работа будет продолжена в 2023-2024 учебном году. 
 

Модуль «Социальное партнерство» 
В процессе воспитания личности каждого обучающегося  школа сотрудничает с 
Территориальным Отделом «Светлянский», Светлянским культурным центром,   с 
Районным Центром Детского Творчества, Детской юношеской спортивной 

школой Воткинского района, Лесничеством, Пожарной Частью с Светлое. 

В рамках социального партнерства школа  продуктивно сотрудничает с общественными 

организациями и учреждениями: Территориальным Отделом «Светлянский», 

Светлянским культурным центром, Районным Центром Детского Творчества, 
Детской юношеской спортивной школой Воткинского района, Лесничеством, 

Пожарной Частью с Светлое. 
 

Мероприятия, проведенные в 2022-2023 учебном году: 
 

Котельная с Светлое Экскурсия  в Центральную котельную с Светлое -60 человек 

ТО Светлянский Акция «Письмо солдату» 

 

ГУ УР ВОТКИНСКЛЕС  Учащиеся 4 и 6 классов посетили ГУ УР ВОТКИНСКЛЕС. 

СКЦ с Светлое Мероприятия в рамках проекта Пушкинская карта 
концертные номера 
библиотечные уроки 

кружки 

Новый год для старшеклассников 

Совет ветеранов с 
Светлое 

Акция «Открытка ветерану» 

шефская помощь одиноким пожилым людям, участникам 

трудового фронта 

Пожарная часть с Светлое Открытый Урок ОБЖ 

 

Светлянская участковая  

больница 

Проведение медосмотров, 

профилактические беседы, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья, 



распространение памяток по ЗОЖ 

показ видеороликов по ЗОЖ 

ТО Светлянский Акция «В армии служить почетно» 

 

Инспектор ГИБДД Профилактическая беседа с учащимися 1-4 классов по 

безопасности дорожного движения 

 

Работа с социальными партнерами будет продолжена в следующем учебном году. 
 

Модуль «Профориентация» 
Задача совместной деятельности педагога и учащихся – подготовить школьника к 
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.  

С этой целью в школе проводились мероприятия профориентационной 

направленности:  
 

1.Профориентационные классные часы, направленные на подготовку обучающегося 
к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего:  

Классное самоуправление 
Выборы актива классами 

Моя профессия-учитель. 
Мои друзья-защитники Отечества 
Герои России и их подвиги 

Я-волонтер 

Ученые России-лауреаты Нобелевской премии 

Здравствуй, библиотека 
Живая память 
Есть такая профессия-Родину защищать 
Покорители космоса 
 

2. Квест «В мире профессий». Учащиеся 1-11 классов ежедневно  выполняли задания: 
решали кроссворды, отгадывали загадки, разгадывали ребусы по профессиям. 

3. Викторина  «Шаг в профессию» 

4.Встреча с психологом г Ижевска., которая провела занятие по профориентации с 
ребятами, дала советы по выбору будущей профессии. 

5.Учащиеся 5-11 классов приняли участие в просмотре он-лайн уроков «ПроеКТОриЯ» 

и«Шоу профессий».  

Это проекты о ранней профориентации школьников, которые рассказывают о самых 

важных и востребованных профессиях в стране. Ребятам интересно узнавать, чем 

занимается специалист и какие навыки нужны, чтобы стать успешным в этой сфере. 
Каждый новый выпуск содержит интересные факты, рассказывает об истории появления 
той или иной профессии, ее особенностях и перспективах для развития карьеры ребенка. 
 

6.День самоуправления – это возможность для старшеклассников попробовать свои силы 

в обстановке, максимально приближенной к реальным условиям взрослой жизни, когда на 
их плечи ложится ответственность за обеспечение учебно-воспитательного процесса в 
течение всего дня. Дню самоуправления предшествует подготовка к проведению уроков, 



распределение обязанностей, выбор «администрации». В конце рабочего дня 
старшеклассники собираются вместе, анализируют день самоуправления. 
 

7.В рамках профориентационной работы наши ребята посетили Открытые мастерские в 
Воткинском промышленном техникуме. Девочки познакомились с профессией повара-
кондитера, учились готовить вкусные капкейки, а мальчики познакомились с профессией 

сварщика. Поработали в современных мастерских, оборудованных по международным 

стандартам WORLDSKILLS.  Открытые мастерские — это уникальная возможность 
познакомиться с будущей профессией!!!  

8.С целью ранней профориентации, с целью ознакомления с профессиями,  в течение года 
ребята посетили предприятия: Хлебопекарня с Светлое, Конный клуб Светлое, 
Кукурузная фабрика г Ижевск, Лесничество, Пожарная часть с Светлое, Котельная села. 
9.Учащиеся 9 класса посетили филиал УдГУ в г. Воткинске. Ребята познакомились со 
специальностями, которым здесь обучают, с условиями приёма, и даже почувствовали 

себя в роли дизайнеров. 
10.В целях ознакомления с профессиями, проходили встречи с почетными гостями: Так в 
преддверии Дня Победы для учащихся старших классов состоялась встреча с ветераном 

боевых действий на территории Чеченской Республики, представителем Совета Отцов. 
Он рассказал о себе, о службе в Чечне, о стойкости, мужестве и героизме участников 
СВО. Встреча получилась интересной и трогательной.С большим интересом слушали 

ребята жизненные истории. По словам нашего гостя, очень важно чтить память дедов и 

прадедов, помнить свою историю. 

11.9 декабря отмечается День Героев Отечества. В эту памятную дату чествуют Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и 

ордена Славы. В этот день на урок мужества приходил Леонид старший прапорщик. Речь 
шла о самом важном: кто такой герой и как им стать. Ребята с большим вниманием 

слушали рассказ гостя о героях чеченской и афганской войны. Ученики задавали вопросы 

о службе в армии, о чеченских командировках. Ребята прониклись его рассказами и 

остались под большим впечатлением от встречи. Услышанные истории останутся в 
детской памяти на долгие годы. 

12.Выставка рисунков «Профессии моих родителей»  для учащихся начальных классов. 

13.Учащиеся 11 класса   принимали участие в районной квест - игре "Лидеры школьного 

самоуправления в органах местного самоуправления" посвященную празднования Дню 

местного самоуправления. 
Ребята узнали  о деятельности органов местного самоуправления, познакомились с 
сотрудниками Администрации Воткинского района, их интересной, важной работой!!! 

В ходе прохождения Квеста они узнали о работе и направлениях деятельности: 

1. Отдела ЗАГС 

2. Управления правовой работы и делопроизводства 
3. Управления по экономике и сельскому хозяйству 
4. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
5. Консультационный центр при Управлении по делам ГО и ЧС 

6. Советом депутатов 
Ребята получили заряд новых знаний и возможно отметили для себя новые профессии. 

В следующем году считаем необходимым запланировать встречи с сотрудниками Центра 
Занятости г Воткинска, психологом для проведения тестирования на профессиональное 
самоопределение школьников, по вопросам склонностей, способностей, иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 
выборе ими будущей профессии. 

Модуль  «Детские общественные объединения»  



Действующие на базе школы детские общественные объединения – это добровольные, 
самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. 

Отряд ЮИД  В школе действует отряд ЮИД «Светофор». Девиз отряда: Знаешь сам- 

научи других!             Отряд ЮИД состоит из учащихся 7-9 классов, количество учащихся-
10 человек (старшая группа).  

 ЮИДовцы занимаются профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма.  
В течение года  ребята провели следующие мероприятия: 

29 сентября состоялось посвящение учащихся 1 класса в Юные пешеходы. Ребята из 
отряда ЮИД «Светофор»   напомнили первоклассникам правила дорожного движения. 
Ребята-юидовцы  читали стихи, загадывали загадки, познакомили малышей с дорожными 

знаками, рассказали о сигналах светофора и светоотражающих элементах. В завершении 

вручили первоклассникам Удостоверения Юного Пешехода и светоотражатели. 

С 26-29 сентября состоялся конкурс поделок по правилам дорожного движения «Добрая 
дорога детства», в котором приняли участие ребята начальной школы. Ученики совместно 
с родителями выполнили поделки из разных материалов- светофоры, перекресток, 
автомобили, жезл и др. Все проявили творчество, фантазию. Ребята из отряда ЮИД 

подвели итоги и на линейке  наградили победителей светоотражателями. 

В целях совершенствования работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма, формированию здорового образа жизни и культуры безопасности 

жизнедеятельности отряд ЮИД «Светофор» принял участие в районном смотре-конкурсе 
школьных театрализованных представлений отрядов ЮИД «Веселый Светофор», где 
занял 2 место.  

26 мая отряд ЮИД показал выступление по ПДД учащимся школы на заключительной 

линейке, вручили ребятам памятки по безопасности на дороге. 

Отряд ЮИД является большим помощником педагогам в профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма. 

 

РДДМ    17 апреля 2023 года 6  учащихся  школы вступили в Российское Движение Детей 

и Молодежи (РДДМ).  

22 мая  2023 года состоялось торжественное открытие первичного отделения РДДМ на 
базе школы. На линейке присутствовали все учащиеся школы и педагоги. 

9 июня 2023 года в пришкольном лагере «Эколята» состоялось торжественное открытие 
"Дня Первых" 

«Движение Первых»- это 12 направлений деятельности, в которых каждый найдет 
себе занятие по душе. Ребята приняли участие в игре "Будь в движении". Получив 
маршрутные листы, команды отправились на станции, где говорили о добрых делах, 

профессиях, изучали созвездия, вспоминали алфавит и находили слова на заданную 

букву, занимались спортом, вспоминали правила ЗОЖ, собирали вещи для похода, 
учили кричалки и снимали видеоролик. 
В конце игры ребята встретились на игровом поле. Быстрее всех к победе пришла 
команда "Дружба". На игре присутствовало 68 человек (60 детей  и 8 волонтеров). 

«Движение первых» дает возможность для каждого активиста проявить себя в любом из 
направлений деятельности организации, развить свои способности, обменяться опытом, 

поделиться новыми знаниями со школьниками. 

 



ШСК «Крепыши»   В школе действует Школьный спортивный клуб  «Крепыши», 

руководителем которого является  учитель физкультуры 

В ШСК входят  ученики нашей школы, педагоги, жители села.  

Школьный спортивный клуб организует и проводит спортивные мероприятия, 
праздники, матчевые встречи, Дни здоровья, акции «Мы за ЗОЖ», шашечные и 

шахматные турниры, флэшмобы. 

Школьный спортивный клуб дал возможность участникам заняться спортом, укрепить 
здоровье,    повысить самооценку, стать организованным, ответственным.  

Увеличился охват детей, занятых в досуговых мероприятиях. Спортивные игры 

Волейбол, Баскетбол, Снайпер, Теннис привлекли детей из многодетных семей, а также 
из семей в социально-опасном положении, что является профилактикой безнадзорности 

и правонарушений. 

 

Выводы:  

Подводя итоги за 2022-2023 учебный год, хочется отметить, что, в целом,  поставленные 
цели и задачи выполнены. Воспитательная работа в школе была  разносторонней, главным 

образом опиралась на работу, проводимую классными руководителями, вожатой, 

заместителями директора, психологом.  

Педагоги приложили достаточно усилий для реализации задач по воспитанию детского 
коллектива. Проделанная работа способствовала формированию коллективов классов, 
интеллектуальному, нравственному и физическому становлению личности, созданию 

условий для развития индивидуальных и творческих способностей, привитию навыков 
культуры общения,  
Но есть и недостатки в работе: 
- не все дети заняты дополнительным образованием  

-проводимая профилактическая работа не снижает количество семей, состоящих на учете 
В следующем учебном году необходимо активизировать работу по устранению 

недостатков. 
 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы на 2023/2024 учебный год 
Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными 

датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными 

датами общеобразовательной организации, документами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, перечнями рекомендуемых 

воспитательных событий Министерства просвещения Российской Федерации, 

методическими рекомендациями исполнительных органов власти в сфере образования.  

Сентябрь:  
− 1 сентября: День знаний;  

− 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 
борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  
− 1 октября: Международный день пожилых людей; 

− 4 октября: День защиты животных;  

− 5 октября: День Учителя;  
− Третье воскресенье октября: День отца;  
− 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  
− 4 ноября: День народного единства. 
Декабрь:  



− 3 декабря: Международный день инвалидов; 
− 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  
− 6 декабря: День Александра Невского;  

− 9 декабря: День Героев Отечества;  
− 10 декабря: День прав человека;  
− 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

− 27 декабря: День спасателя. 
Январь:  
− 1 января: Новый год;  

− 7 января: Рождество Христово; 

− 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 
− 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 
Февраль:  
− 2 февраля: День воинской славы России;  

− 8 февраля: День русской науки; 

− 21 февраля: Международный день родного языка;  
− 23 февраля: День защитника Отечества. 
Март:  
− 8 марта: Международный женский день;  
− 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  
− 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

− 1 мая: Праздник Весны и Труда; 
− 9 мая: День Победы;  

− 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  
− 1 июня: Международный день защиты детей;  

− 5 июня: День эколога;  
− 6 июня: Пушкинский день России;  

− 12 июня: День России;  

− 22 июня: День памяти и скорби;  

− 27 июня: День молодёжи. 

Июль:  
− 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  
− 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

− 25 августа: День воинской славы России. 

− 27 августа: День российского кино. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

7.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
формы промежуточной аттестации. 

Учебный план разработан в соответствии со следующими документами: 



- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (c изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральная основная образовательная программа среднего общего образования 
-Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 

-Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

-Инструктивное письмо об осуществлении исторического просвещения обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования,  Департамент государственной политики и управления в сфере общего 

образования Министерства Просвещения Российской Федерации от 14 июля 2022 г. N 03-

1035 

 

В 2023-2024 учебном году обучающиеся 11 класса продолжают обучение по 
учебному плану универсального профиля ООП СОО МБОУ Светлянской СОШ 

(утверждена приказом директора 31.08.2022 Приказ №74од), содержание и планируемые 
результаты  по рабочим программам учебных предметов соответствуют федеральным 

рабочим программам.    Учебный план составлен с учетом максимальной учебной 

нагрузки при шестидневной учебной неделе и обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса.  
Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литература 

(русский язык и литература),  родной язык и родная литература (родной язык), 
Иностранные языки (иностранный язык (английский), математика и информатика 
(математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия), общественные науки 

(история, обществознание, география), естественные науки (физика, химия, биология, 
астрономия), физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности (физическая 
культура, основы безопасности жизнедеятельности), индивидуальный проект. 

В соответствии с ФГОС СОО учебный план предусматривает учебные предметы, 

являющиеся общими и обязательными для включения в учебный план (вне зависимости 

от профиля обучения на углубленном или базовом уровне): «Русский язык», 

«Литература», 

«Родной язык», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Биология», «Астрономия», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Выбор родного языка, изучаемого в рамках обязательной предметной области 

«Родной язык и родная литература, осуществляется  родителями (законными 

представителями) обучающихся. В 2023 –2024 учебном году реализуются в рамках 

обязательной предметной области «Родной язык и родная литература»: «Родной язык 
(русский)». 

В 11 классе  изучение учебного предмета «Астрономия»  обязательно на уровне 
среднего общего образования. Также в учебном плане на уровне среднего общего 

образования предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 
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, проектно - исследовательской, социальной, художественно - творческой, 

иной).Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течении  11 класса. 
Историческое просвещение обучающихся на уровне среднего общего образования  

осуществляется в рамках учебных предметов: «Литература», «История», 

«Обществознание», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Для универсального профиля часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  дополнена предметами  по выбору обучающихся: Физика (2 ч), География (1 

ч), Информатика и ИКТ (1 ч.), Химия (2 ч). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в учебный план 

включены такие элективные курсы по выбору обучающихся, которые обеспечивают 
различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные: Мир через культуру (0,5 

ч), Практическое применение математики (1 ч), Финансовая грамотность (о,5 ч), Экология 
Удмуртии (1 ч), Актуальные вопросы современной биологии (1ч),Обществознание: теория 
и практика (о,5 ч),Практическая физика (1ч), Практикум английского языка (1ч),Основы 

журналистики (0,5 ч) 

 

 

 

предметная область учебный предмет уровень количество 

часов в неделю 

11 класс 
обязательная часть  

Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 2 

Литература Б 3 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык (русский) Б 0,5 

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия 

Б 5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 3 

Естественные науки Биология Б 1 

Астрономия Б 0,5 

Общественные 
науки 

История Б 2 

Обществознание Б 2 

Физическая 
культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

Индивидуальный 

проект 
Индивидуальный проект  1 

итого   24 

часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

  
 

предметная 

область 

название предмета по выбору  7 

Математика и 

информатика 
Физика Б 2 

Информатика Б 1 

Общественные 
науки 

География 
 

Б 1 

Естественные науки Химия Б 2 



Технология Технология Б 1 

предметная 

область 

название курса по выбору  6 

Естественные науки Актуальные вопросы современной 

биологии 

ЭК - 

Экология Удмуртии ЭК 1 

Иностранные языки Практикум английского языка ЭК 1 

Общественные 
науки 

Обществознание: теория и практика ЭК 0,5 

Финансовая грамотность ЭК 0,5 

Искусство Мир через культуру ЭК 0,5 

Математика и 

информатика 
Практическое применение математики ЭК 1 

Практическая физика ЭК 1 

Русский язык и 

литература 
Основы журналистики ЭК 0,5 

ИТОГО   37 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 
 37 

Учебные курсы внеурочной деятельности   

Разговор о важном  1/34 

Россия-мои горизонты  1/34 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации, согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся МБОУ Светлянской СОШ и решению Педагогического совета: 
17 апреля по 20 мая 2024 года   

  

предмет форма 
Русский язык контрольная работа 
Литература контрольная работа 
Родной язык (русский) защита проектов 
Английский язык контрольная работа 
Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 
контрольная работа 

История  контрольная работа 
Обществознание (включая экономику и право) контрольная работа 
Физика контрольная работа 
Астрономия контрольная работа 
Химия контрольная работа 
Биология контрольная работа 
ОБЖ тест 
Физическая культура сдача нормативов 
Информатика и ИКТ контрольная работа 
География контрольная работа 
Индивидуальный проект проект 
название курса по выбору  

Актуальные вопросы современной биологии тест 



 

 

Внеурочная деятельность. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для развития творческого 

потенциала учащихся, их успешной адаптации в образовательной и социальной среде, 
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  

На внеурочную деятельность в МБОУ Светлянской  СОШ отводится в объеме до 

10 часов в неделю.  

Содержание занятий формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и родителей и 

осуществляется по 5-ти основным направлениям: 

 - Спортивно-оздоровительное 
 - Духовно-нравственное 
 - Социальное 
 - Общеинтеллектуальное  
- Общекультурное 
1. Спортивно – оздоровительное направление реализуется через такие формы как 

физкультурные праздники и соревнования, разные виды спортивно-оздоровительной 

деятельности.  

2. Духовно-нравственное направление, направление реализуется через 
деятельность в детей в рамках художественного творчества, прикладного искусства; 
организаций экскурсий, посещение художественных выставок, музеев, фестивалей 

искусств. 
 3. Социальное направление ориентировано на патриотическое воспитание 

обучающихся и реализовываться через формы: поисково-исследовательская работа в 
архивах (семейных, школьных) и музейных фондах и др., встречи с ветеранами, уроки 

мужества, просмотр фильмов патриотической направленности, тематические сборы, 

военно- спортивные праздники. В основу организации внеурочной деятельности в рамках 

социального направления положена общественно – полезная деятельность учащихся. 
Важной составляющей данного направления является социальная значимость 
мероприятий для учащихся, имеющих практическую направленность, формирующий 

безопасный образ жизни для себя и окружающих, умение правильно действовать в 
экстренной ситуации. 

Практикум английского языка тест 
Экология Удмуртии тест 
Обществознание: теория и практика тест 
Финансовая грамотность тест 
Актуальные вопросы истории тест 
Мир через культуру тест 
Практическое применение математики тест 
Практическая физика тест 
Основы журналистики проект 

Курсы внеурочной деятельности  

Разговор о важном портфолио 

Россия-мои горизонты портфолио 



4. Общеинтеллектуальное направление реализуется через такие формы, как 
познавательные беседы, детские исследовательские проекты, внешкольные акции 

познавательной направленности, конференции учащихся, встречи с интересными людьми.     

 5.Общекультурное направление направлено на формирование духовно-

нравственного развития обучающихся, ориентирует детей на бережное, заботливое 
отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, организаторских умений 

и навыков. Формы общекультурного направления представлены посещением музеев, 
картинных галерей, этическими беседами. 

Направление 
внеурочной 

деятельности  

Формы внеурочной деятельности    Классы, часы 

10 11 

спортивно-

оздоровительное  
-Походы, экскурсии, турслеты, дни здоровья, 
подвижные игры, физкультминутки, беседы, классные 
часы 

1 1 

спортивные мероприятия  1 1 
духовно-

нравственное  
-Классные часы, уроки мужества, мероприятия 
нравственно – патриотической направленности, 

1 1 

Акции («Георгиевская ленточка, «День матери», 

«День пожилого человека») и др. 
0,5 0,5 

Подготовка к творческим конкурсам 0,5 0,5 

социальное Досугово-развлекательные акции, праздники, 

концерты, вечера.  
-Коллективные творческие дела.  
-Социальные пробы (инициативное участие детей в 
социальных делах, проектах, акциях).  
-работа органов ученического самоуправления 
-жизнь ученических сообществ (Республиканского 

движения «Юность», Российского движения школьников) 
 

2 2 

общеинтеллектуа
льное  

-Беседы, круглые столы, предметные недели, 

библиотечные уроки.  

-Научно – практическая конференция.  
-Конкурсы, экскурсии, олимпиады, деловые и ролевые 
игры, познавательные игры, викторины, беседы.  

-Проектная деятельность. 
-Финансовая грамотность 
-Профессиональные пробы 

-Внеурочная деятельность по предметам школьной 

программы (олимпиады, интеллектуальные конкурсы) 

2 2 

общекультурное   -Экскурсии, музейные и библиотечные уроки, 

выставки творческих работ обучающихся, конкурсы, 

концерты, просмотр фильмов, посещение театров. 
-Классные часы и общешкольные традиции.  

  

2 2 

Итого в неделю  10 10 

Итого в год  340 340 

                           Итого по курсу среднего общего образования школы:  680 часов 
 

 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности осуществляется на основе 
формирования «Портфолио» без оценивания учащихся по пятибалльной шкале. 



 

 

 План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности  МБОУ Светлянской  СОШ обеспечивает введение в 
действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 
стандарта и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам. 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

-Федеральными государственными образовательными стандартами 

- Федеральной рабочей программой воспитания 

-Санитарными правилами СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно- эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

-Уставом МБОУ Светлянской СОШ 

-Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 
 

Цель и задачи внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует понимать 
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классноурочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 
планируемых результатов обучающихся школы в соответствии с образовательной 

программой общего образования МБОУ Светлянской СОШ 

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

-создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 
обучающихся, укрепления их здоровья; 
-личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение, творческой 

самореализации обучающихся; 
-обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации обучающихся к 
жизни в обществе; 
-формирование общей культуры обучающихся; 
-воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 
любви к Родине, природе, семье. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

- Спортивно-оздоровительное направление - направлено на физическое развитие 
школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом 

соблюдения правил здорового безопасного образа жизни;  воспитание силы воли, 

ответственности.  



- Духовно-нравственное направление- направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 
нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 
стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике; 

- Социальное направление- помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

- Общеинтеллектуальное направление- предназначено помочь детям освоить 
разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 
познавательную активность, любознательность; 

- Общекультурное направление- ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 
заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, фестивали, поисковые 
исследования через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со 
сверстниками, педагогами,  родителями. 

Виды внеурочной деятельности: 

игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная, трудовая, социальное творчество, 

досугово -развлекательная, туристско -краеведческая, проблемно-ценностное общение, 
художественное творчество. 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учебная 
нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям 

СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с планом и расписанием занятий в 
количестве до 10 часов в неделю.  

 Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 30 

минут после окончания учебной деятельности. Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, 

в соответствии с расписанием и с учётом общего количества часов недельной нагрузки по 
внеурочной деятельности, а так же с учётом необходимости разгрузки последующих 

учебных дней  

План внеурочной деятельности на 2023-2024 учебный год обеспечивает выполнение 
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает организацию 

внеурочной деятельности в 5-9 классах, реализующих федеральные государственные 
образовательные стандарты основного общего образования.  

Общеобразовательная организация укомплектована педагогическими кадрами и 

обладает материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному 
плану внеурочной деятельности.  

Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной 

деятельности осуществляются при наличии утвержденных рабочих программ  

Внеурочная деятельность на уровне основного общего образования реализуется через 
учебные курсы внеурочной деятельности:  



• учебный курс внеурочной деятельности «Разговор о важном» 
Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей 

через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое 
просвещение, нравственность, экология. 
 Основными задачи: 

- воспитание  активной  гражданской позиции, духовно-нравственное  и 

патриотическое воспитание на основе  национальных ценностей; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и 

сохранению истории и культуры родного края, России; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 
обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 
 

• учебный курс внеурочной деятельности «Россия- мои горизонты»(«Билет в 

будущее») 
Цель курса: формирование готовности к профессиональному самоопределению 

обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций. 

Задачи: 

●  построение системы содействия профессиональному самоопределению 

обучающихся общеобразовательных организаций, основанной на сочетании 

мотивационно-активизирующего, информационно-обучающего, практико-

ориентированного и диагностико-консультационного подходов к формированию 

ГПС и вовлечению всех участников образовательного процесса; 
● выявление исходного уровня сформированности внутренней (мотивационно-

личностной) и внешней (знаниевой в виде карьерной грамотности) сторон 

готовности к профессиональному самоопределению у обучающихся и уровня 
готовности, который продемонстрирует обучающийся после участия в 
профориентационной программе; 

● формирование индивидуальных рекомендаций для обучающихся по построению 

образовательно-профессиональной траектории в зависимости от уровня 
осознанности, интересов, способностей, доступных им возможностей; 

● информирование обучающихся о специфике рынка труда и системе 
профессионального образования (включая знакомство с перспективными и 

востребованными в ближайшем будущем профессиями и отраслями экономики 

РФ) посредством различных мероприятий, в т.ч. профессиональных проб; 

● формирование у обучающихся навыков и умений  карьерной грамотности и других 

компетенций, необходимых для осуществления всех этапов карьерной 

самонавигации, приобретения и осмысления профориентационно значимого опыта, 
активного освоения ресурсов территориальной среды профессионального 

самоопределения, самооценки успешности прохождения профессиональных проб, 

осознанного конструирования индивидуальной образовательно-профессиональной 

траектории и ее адаптации с учетом имеющихся компетенций и возможностей 

среды. 

● формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения 
жизненного благополучия, залогу его успешного профессионального 
самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне.  
 

 



Внеурочная деятельность на уровне основного общего образования  реализуется через 
программы дополнительного образования:  

• программа дополнительного образования «Основы робототехники» 
Цель: Формирование навыков начальной робототехники, конструирования и 

программирования через использование образовательных конструкторов КЛИК 

Задачи: 

1.Развить алгоритмическое мышление при использовании робототехнического 
образовательного набора КЛИК;  

2. Научить ребенка самостоятельно проектировать, используя свою фантазию и 

креативность; 
3. Проводить различные исследования, эксперименты и уметь их задокументировать;  
4. Сформировать вычислительное мышление с помощью линейного программирования в 
среде программирования mBlock. 

• программа дополнительного образования «История моего села» 

 
Цель: Знакомство с музейной деятельностью, через создание виртуального музея своего 

села 
Задачи: 
 1.познакомить учащихся с историей музейного дела, типами и видами современных 

музеев, теорией и практикой музейной работы в России (фондовой, архивной, культурно-

образовательной и экспозиционной работой музея) 
2. научить собирать краеведческий материал; 

3.научить использовать ИКТ технологии для оцифровки собранного материала; 
4.освоить программы по созданию Интернет-музея на котором демонстрируются в 
режиме реального времени собранные краеведческие  материалы истории села; 
5. оформить публикации материалов, поддерживающих интерес к музею в  сети Интернет. 

• программа дополнительного образования «Основы программирования» 
Цель:   Обучение  программировать, писать работающие программы через построение 
алгоритмов, решение простых задач  с использованием языка программирования  Python. 

Задачи:  

1.Изучить основы языка программирования Python; 

2. Развить навыков алгоритмического и логического мышления, грамотной разработки 

программ; 

3. Способствовать приобретению навыков поиска информации в сети Интернет, анализа 
выбранной информации на соответствие запросу, 
использование информации при решении задач; 

4. Развивать навыки инженерного мышления, умение работать как по предложенным 

инструкциям, так и находить свои собственные пути решения поставленных задач; 

5. Воспитать мотивацию учащихся к изобретательству, созданию собственных 

программных реализаций. 

• программа дополнительного образования «Практическая биология» 
Цель: Естественно-научное развитие обучащихся, способствующее привитию  интереса к 
научно-исследовательской деятельности в области  биологии 

Задачи: 

1. Формирование системы научных знаний о системе живой природы и начальных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях;  

2.Приобретение опыта использования методов биологической науки для проведения 
несложных биологических экспериментов;  
3.Развитие умений и навыков проектно–исследовательской деятельности;  

4.Подготовка обучающихся к участию в олимпиадном движении;  

5.Формирование основ экологической грамотности. 



• программа дополнительного образования «Физика в экспериментах и задачах» 
Цель: формирование  исследовательских навыков при проведении  физических 

экспериментов, постановки опытов, решения задач. 

Задачи: 

1. Научить проводить физический эксперимент, ставить опыт; 
2. Расширить естественно-научный кругозор, обогатить личный жизненно-

практический опыт обучащихся; 
3. Развить наблюдательность, внимание, исследовательское мышление; 
4. Сформировать творческий подход к выбранному виду деятельности. 

 

• программа дополнительного образования «Химия вокруг нас» 
Цель: Формирование и развитие интереса обучающихся к приобретению опыта 
практической деятельности в процессе освоения химических знаний. 

Задачи: 

1.Формировать умения наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 
природе, быту; 
2.Развивать навыки безопасного обращения с химическими веществами; 

3.Ориентировать на выбор профессий, связанных с химией; 

4.Развивать интеллектуальную сферу обучающихся - способности к целевому, 
причинному и вероятностному анализу различных ситуаций; стремления к личному 
участию в практических делах; 

5.Развивать общеучебные умения и навыки обучающихся: работать с учебной, научно-

популярной и справочной литературой, интернет-ресурсами, систематизировать 
материал, делать выводы; 

6.Воспитывать аккуратность при выполнении работы с химическими реактивами и 

оборудованием; 

7.Вырабатывать у обучающихся активную жизненную позицию; 

8.Формировать элементы IT-компетенций 
 

План внеурочной деятельности  для 10-11 классов  

 

Направление 
внеурочной 

деятельности 

Наименование программы Количество часов в 

неделю 

10-11 кл 

Духовно-

нравственное 
Учебный курс внеурочной деятельности  

«Разговор о важном» 

1 

Учебный курс внеурочной деятельности  

«Семьеведение" 

1 (10 класс) 

Трудовое Учебный курс внеурочной деятельности 

«Билет в будущее» 

1 

естественно-

научное 
Практическая биология 1 

Химия вокруг нас 2 

Общеинтеллектуа
льное 

Физика в экспериментах и задачах 1 

Тупистко-

краеведческое 
История моего села 2 

Всего  9 

 

7.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 



 

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. 
В соответствии с обновленнми ФГОС СОО календарный учебный график 

определяет плановые перерывы при получении основного общего образования для отдыха 
и иных социальных целей (далее - каникулы). Руководствуясь указанными выше 
требованиями ФГОС ООО, Федеральным календарным графиком, в соответствии с 
требованиями к организации образовательного процесса, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, 

календарный учебный график МБОУ Светлянской СОШ включает:  
1) даты начала и окончания учебного года;  
2) продолжительность учебного года, четвертей; 

 3) сроки и продолжительность каникул;  

4) сроки проведения промежуточных аттестаций. 

 

Учебная урочная деятельность (уроки) в 10-11 классах проводится в соответствии с 
расписанием уроков, утвержденным директором МБОУ Светлянской СОШ на конкретный 

учебный год. Регулярные занятия внеурочной деятельностью проводятся в соответствии с 
расписанием внеурочной деятельности, утвержденным директором ОО на конкретный 

учебный год. Нерегулярные занятия внеурочной деятельностью не регламентируются 
расписанием ОО. При определении порядка чередования учебной деятельности (урочной 

и внеурочной) соблюдаются требования СанПин к режиму образовательной деятельности. 

Дата начала учебного года - 01 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то 
в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается  в соотвествиии с 
Федеральным календарным графиком 26 мая. Если этот день приходится на выходной 

день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день.  
 Продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность 

каникул определяются в приказе директора школы о календарном учебном графике на 
конкретный учебный год в соответствии с Федеральным календарным учебным графиком. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: I  четверть – 8 учебных недель для 10-

11 класса; II четверть 8 учебных недель (для 10-11 класса); III четверть – 11 учебных 

недель (для 10-11 класса),  IV четверть - 7 учебных недель (для 10-11 класса). 
Продолжительность каникул составляет: по окончании 1 четверти (осенние каникулы) – 9 

календарных дней (для 10- 11 класса); по окончании 2 четверти (зимние каникулы) – 9 

календарных дней (для 10-11 класса);  по окончании 3 четверти ( весенние каникулы) – 9 

календарных дней (для 10-11 класса). По окончании учебного года (летние каникулы) – не 
менее 8 недель.  

В календарный учебный график в течение года могут вноситься изменения. 
Отметки за четверть или год выставляются за 2 дня до даты окончания полугодия или 

года. Календарный учебный график ежегодно утверждается приказом директора школы. 

 В случае принятия решения ОО о переходе на освоение ООП СОО с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в 
том числе, в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и 

введенных ограничений на посещение общественных мест, организаций или действия 
режима самоизоляции (карантина) ОО вправе внести изменения в календарный учебный 

график: в части изменения периодов освоения частей ООП СОО без ущерба для общего 

объема учебных часов, установленных в учебном плане начального общего образования в 



соответствии с ФГОС СОО; в части сроков и продолжительности каникул; в части 

изменения (переноса) сроков промежуточной аттестации обучающихся. Обо всех 

вносимых изменениях в календарный учебный график ОО незамедлительно информирует 
обучающихся и их родителей (законных представителей), актуализирует 
соответствующую информацию на сайте в сети Интернет. 

 

 

Календарный учебный график среднего общего образования 

МБОУ Светлянской СОШ   

на 2023-2024 учебный год 
(10- 11 класс - 6-дневная учебная неделя) 

 

Начало учебного года – 1 сентября 2023г. 
Завершение учебного года – 31 августа 2024г. 

 

Период Сроки Продолжительность 
периода 

Продолж
ительнос
ть 
каникул 

Сроки 

промеж
уточной 

аттеста
ции 

В 

продолжите
льность 

учебного 
года не  
входят 

1 четверть 01.09.2023 – 27.10.2023 8 недель + 1 день (49 

дней) 

   

каникулы 28.10.2023–05.11.2023  9  дней   

2 четверть 06.11.2023 – 29.12.2023  7 недель+5 дней (47 дней)     

каникулы 30.12.2022–08.01.2023  10  дней   

3 четверть 09.01.2024 – 22.03.2024 10 недель +2 дня (62 дня) 
 

  23 февраля  
8 марта  

каникулы 23.03.2024–31.03.2024  9  дней   

4 четверть  

10-11 классы 

01.04.2024–25.05.2024 
окончание учебного года 
для 11 кл  в соответствии с 
расписанием 

государственной итоговой 

аттестации 

7 недель +4 дня(46 дней)  С 16 

апреля 
до 20 

мая 
2024г. 

1 мая, 9 мая  
 

Продолжитель
ность учебного 

года 

10-11 классы 34учебных недели (204 

дня) 
27 дней   

Летние каникулы 

для 10  класса 

С 26.05.2024 -31.08.2024  97 дней   

Летние каникулы  

для  11 класса 

 

После окончания ГИА до 

31.08.2024 

 

 ͌  80 дней   

 

 

 

7.3 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 



 Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы (личностных, метапредметных и 

предметных) и осуществляется в формах, отличных от урочной. Внеурочная деятельность 
является неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной 

программы.  

При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена 
вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся. 
В зависимости от задач на каждом этапе реализации основной образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 
В 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной 

ситуации может быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе - в 
связи с организацией предпрофильной подготовки. Выделение часов на внеурочную 

деятельность может различаться в связи с необходимостью преодоления противоречий и 

разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом коллективе. 
Календарный план воспитательной работы МБОУ Светлянской СОШ составлен с учетом 

Федерального календарного плана воспитательной работы. 

 

Календарный план воспитательной работы 

на 2023-2024 учебный  год 

10-11 классы 

 

№ Дата, события, мероприятия Классы Ориентировоч
ное время 

проведения 

Ответственные 

Основные школьные дела 

1 День знаний 10-11 1.09.2023 Зам по ВР, вожатая 

2 Церемония поднятия 
государственного флага под 

государственный гимн 

10-11 каждый 

учебный 

понедельник  

Зам по ВР, вожатая, 
классный 

руководитель 

3 Месячник безопасности 

(по отдельному плану) 
10-11 август-сентябрь Зам по ВР, вожатая, 

классный 

руководитель 

4 Месячник «Внимание-дети!» 

(по отдельному плану) 
10-11 август-сентябрь Зам по ВР, вожатая, 

классный 

руководитель 

5 Всероссийский урок ОБЖ 10-11 сентябрь Учитель ОБЖ, 

зам по ВР 

7 Открытие школьной спартакиады. 

Осенний кросс 
10-11 сентябрь Вожатая, учитель 

физкультуры 

8 Традиционное мероприятие «Костер 

встречи» 

10-11 сентябрь Зам по ВР, вожатая, 
учитель 
физкультуры 

9 День пожилых людей 10-11 01.10.2023 Вожатая, классный 

руководитель 



10 День защиты животных 10-11 04.10.2023 Классный 

руководитель 

11 День учителя 10-11 05.10.2023 Зам по ВР, вожатая, 
классный 

руководитель 

12 День отца 10-11 третье 
воскресенье 
октября 

Зам по ВР, вожатая, 
классный 

руководитель 

13 День народного единства 10-11 04.11.2023 Зам по ВР, вожатая, 
классный 

руководитель 

14 День толерантности 10-11 16.11.2023 Зам по ВР, вожатая, 
классный 

руководитель 

15 Профилактическая акция «Неделя 
подростка» 

(по отдельному плану) 

10-11 ноябрь Зам по ВР, вожатая, 
классный 

руководитель 

16 Международный день добровольцев 10-11 05.12.2023 Классный 

руководитель 

17 День героев Отечества 10-11 09.12.2023 Классный 

руководитель 

18 Декада правовых знаний 10-11 10.12.2023 Классный 

руководитель 

19 День Конституции Российской 

Федерации 

10-11 12.12.2023 Классный 

руководитель 

20 Новогодние чудеса (подготовка к 
Новому году) 

10-11 декабрь Классный 

руководитель 

21 День снятия блокады Ленинграда 10-11 27.01.2024 Зам по ВР, вожатая, 
классный 

руководитель 

22 Лыжный марафон 10-11 январь Учитель 
физкультуры, зам по 

ВР, вожатая 

23 Месячник гражданско-

патриотического воспитания 
(мероприятия по отдельному плану) 

10-11 январь-февраль Зам по ВР, вожатая, 
классный 

руководитель 

24 День защитников  Отечества 10-11 23.02.2024 Классный 

руководитель 

25 Историко-математический биатлон 10-11 февраль Учитель 
физкультуры, зам по 

ВР, вожатая 

26 Международный женский день 10-11 08.03.2024 Зам по ВР, вожатая, 
классный 

руководитель 

27 День космонавтики 10-11 12.04.2024 Классный 



руководитель 

28 День Победы (мероприятия 
празднования по отдельному плану) 

10-11 апрель-май Зам по ВР, вожатая, 
классный 

руководитель 

29 День семьи 10-11 12.05.2024 Классный 

руководитель 

30 Весенний кросс 10-11 май Учитель 
физкультуры, зам по 

ВР, вожатая 

31 Последний звонок 10-11 май Зам по ВР, вожатая 

32 День защиты детей 10-11 01.06.2024 Зам по ВР, вожатая, 
методисты СКЦ 

33 День России 10-11 12.06.2024 Зам по ВР, вожатая 

34 Вручение аттестатов. Выпускной 

вечер 

10-11 июнь Администрация 
школы, классный 

руководитель 

Внешкольные мероприятия 

1 Походы, экскурсии, поездки в театр, 

кинотеатр (по плану классного 

руководителя) 

10-11 в течении 

учебного года 
Классный 

руководитель 

2 Участие в концерте к Дню пожилого 

человека 
10-11 октябрь Методисты СКЦ с 

Светлое 

3 Участие в концерте к Дню 8 марта 10-11 март Методисты СКЦ с 
Светлое 

4 Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню Победы 

10-11 апрель-май Методисты СКЦ с 
Светлое 

5 Участие в митинге, посвященном 

Дню памяти и скорби 

10-11  Методисты СКЦ с 
Светлое 

6 Встречи с субъектами профилактики 

(инспектор ОДН, психолог  
наркологического центра и др) 

10-11 в течении 

учебного года 
Зам по ВР 

7 Участие в районных и 

республиканских мероприятиях 

10-11 в течении 

учебного года 
Зам по ВР 

Организация предметно-пространственной среды 

1 Оформление классного уголка 10-11 сентябрь Классный 

руководитель 

2 Оформление класса, школы к 
новогоднему празднику 

10-11 декабрь Классный 

руководитель 

3 Участие в фотовыставках, 

тематических выставках,  

демонстрирующих  способности 

учащихся, знакомящих с работами 

друг друга 

10-11 в течении 

учебного года 
Классный 

руководитель, 
педагоги ДО, зам по 

ВР, вожатая 

4 Оформление плакатов на заданную 10-11 в течении Классный 



тему учебного года руководитель 

5 Участие в экологических акциях, 

субботниках по благоустройству 
территории школы, класса 

10-11 в течении 

учебного года 
Классный 

руководитель 

Взаимодействие  с родителями 

1 Тематические родительские собрания 
в  классах,  общешкольные 
родительские собрания по вопросам 

воспитания, взаимоотношений 

обучающихся и педагогов в 
общеобразовательной организации, 

условий обучения и воспитания 

10-11 в течении 

учебного года 
Администрация 
школы, классный 

руководитель 

2 Проведение тематических собраний  

по вопросам формирования 
законопослушного поведения 
учащихся,  религий5-9 

10-11 май Администрация 
школы, классный 

руководитель 

3 Привлечение родителей (законных 

представителей) к подготовке и 

проведению классных и 

общешкольных мероприятий (День 
знаний, Костер встречи, День 
здоровья, Новый год, Последний 

звонок, Выпускные вечера, походы, 

экскурсии, поездки) 

10-11 в течении 

учебного года 
Классный 

руководитель 

4 Посещение семей в СОП с  
составлением актов ЖБУ  

10-11 в течении 

учебного года 
Классный 

руководитель, зам 

по ВР 

6 Индивидуальные консультации с 
родителями с целью оказания 
психологической помощи 

10-11 в течении 

учебного года 
Администрация 
школы, классный 

руководитель, 
педагог-психолог 

Самоуправление 

1 Выборы  актива класса, 

распределение обязанностей. 

10-11 сентябрь Классный  

руководитель 

2 Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 в течении 

учебного года 
Классный  

руководитель 

3 Оформление классного уголка 10-11 сентябрь Классный  

руководитель 

4 Разработка плана мероприятий на 
учебный год 

10-11 сентябрь Классный  

руководитель 

5 Организация и проведение 
торжественных линеек, 

10-11 в течении 

учебного года 
Зам по ВР 



общешкольных мероприятий, 

праздников, концертов 

6 Подведение итогов работы за год 10-11 май Зам по ВР, вожатая,  
совет обучающихся 

Профилактика и безопасность 

1.  Месячник безопасности        (по 

отдельному плану) 
10-11 август-сентябрь Зам по ВР, вожатая, 

классный 

руководитель 

2.  Месячник «Внимание-дети» (по 

отдельному плану) 
10-11 август-сентябрь Зам по ВР, вожатая, 

классный 

руководитель 

3.  Социально-психологическое 
тестирование 

10-11 Сентябрь-
октябрь 

Зам по ВР, педагог-
психолог 

4.  Профилактическая акция «Неделя 
подростка»               (по отдельному 
плану) 

10-11 ноябрь Зам по ВР, вожатая, 
классный 

руководитель 

5.  День толерантности  (День дружбы) 10-11 ноябрь Зам по ВР, вожатая, 
классный 

руководитель, 
педагог-психолог 

6.  Декада правовых знаний 10-11 декабрь Зам по ВР, вожатая, 
классный 

руководитель 

7.  Неделя безопасного интернета 10-11 январь Зам по ВР, вожатая, 
классный 

руководитель 

8.  Неделя здоровья 10-11 апрель Зам по ВР, вожатая, 
классный 

руководитель, 
учитель 
физкультуры 

9.  День Детского телефона доверия 10-11 май Зам по ВР, вожатая, 
учителя-
предметники, 

классный 

руководитель 

10.  Месячник безопасности 

Акция «Внимание-дети»  

(по отдельному плану) 

10-11 май Зам по ВР, вожатая, 
классный 

руководитель 

11.  Месячник антинаркотической 

направленности 

10-11 май-июнь Зам по ВР, вожатая, 
классный 

руководитель 

Социальное партнерство 

1 День солидарности в борьбе с 10-11 03.09.2022 Зам по ВР, классный 



терроризмом руководитель, 
методисты СКЦ с 
Светлое 

2 Участие в мероприятиях, акциях, 

праздниках, концертах 

10-11 в течении 

учебного года 
Зам по ВР, 

методисты СКЦ с 
Светлое 

3 Встречи с представителем Пожарной 

части  

10-11 в течении 

учебного года 
Зам по ВР, 

представители ПЧ 

4 Встречи с инспектором ОДН, 

представителем полиции 

10-11 в течении 

учебного года 
Зам по ВР 

Профориентация 

1.  Знакомство с профессиями на 
классных часах 

10-11 в течении 

учебного года 
Классный  

руководитель 

2.  Профориентационные уроки «Россия-
мои горизонты» 

10-11 Каждый 

учебный четверг 
Классный 

руководитель 

3.  Посещение предприятий с целью 

ознакомления с людьми разных 

профессий, условиями работы 

10-11 В течении 

учебного года 
Классный  

руководитель 

4.  Встреча с представителями ЦЗН для 
профориентационной работы с 
подростками 

10-11 В течении 

учебного года 
Зам по ВР 

5.  Дни открытых дверей (посещение 
учебных учреждений г Воткинска, г 
Ижевска) 

10-11 В течении 

учебного года 
Классный  

руководитель 

6.  Участие в работе всероссийского 

профориентационного проекта  
«ПроеКТОриЯ» 

10-11 В течении 

учебного года 
Классный  

руководитель 

7.  Экскурсии на предприятия села,  

г Воткинска 

10-11 В течении 

учебного года 
Классный  

руководитель 

8.  Неделя профориентации 

(мероприятия по отдельному плану) 
10-11 В течении 

учебного года 
Зам по ВР, вожатая, 
классный 

руководитель 

9.  Школьная научно-практическая 
конференция для учащихся старшей 

школы «Шаг в науку»  

10-11 апрель Зам по УР, классный 

руководитель 

Внеурочная деятельность 

1.  Курс внеурочной деятельности 

«Разговор о важном» 

10-11 1 раз в неделю 

по 

понедельникам 

в течении 

учебного года 

Классный 

руководитель 



2.  Курс внеурочной деятельности 

«Россия-мои горизонты» 

10-11 1 раз в неделю 

по четвергам 

в течении 

учебного года 

Классный 

руководитель 

3.  Часы, отведённые на внеурочные 
занятия через часть, формируемую 

участниками образовательного 

процесса 

10-11 В течении 

учебного года 
Учителя-
предметники 

Дополнительное образование 

1.  Химия вокруг нас 10-11 2 ч в неделю Лошкарева Е.М. 

2.  Физика в экспериментах и задачах 10-11 1 ч в неделю Вотякова Г.Г. 

3.  Основы программирования 10-11 2 ч в неделю Бобровам О.Л. 

4.  История моего села в один клик 10-11 2 ч в неделю Савин А.Л 

 

Детские общественные объединения 

1.  Работа отряда ЮИД 10-11 в течении 

учебного года 
Зам. по ВР, вожатая 

2.  Работа школьного спортивного клуба 
«Крепыши»  

10-11 в течении 

учебного года 
Члены клуба 

3.  Участие в мероприятиях в рамках 

РДДМ «Движение первых» 

10-11 в течении 

учебного года 
Актив РДДМ 

4.  Изготовление плакатов, рисунков, 
поделок 

10-11 в течении 

учебного года 
Актив РДДМ 

5.  Проведение акций, флешмобов 10-11 в течении 

учебного года 
Актив РДДМ 

6.  Участие в конкурсе «Веселый 

светофор» 

10-11 в течении 

учебного года 
Отряд ЮИД 

7.  Акция «Засветись» рейд по проверке 
светоотражателей 

10-11 в течении 

учебного года 
Отряд ЮИД 

Классное руководство 

1.  Составление характеристики и  

социального паспорта класса 
10-11 сентябрь Классный 

руководитель 

2.  Проведение бесед,  классных часов, 
инструктажей  

10-11 В течении 

учебного года 
Классный 

руководитель 

3.  Проведение психологического 

тестирование, на выявление 
дезадаптации десятиклассников 

10 Сентябрь-
октябрь 

Педагог-психолог, 
классный 

руководитель 

4.  Работа с учителями, преподающими в 
классе 

10-11 В течении 

учебного года 
Классный 

руководитель 

5.  Подготовка к общешкольным 10-11 В течении Классный 



мероприятиям учебного года руководитель 

6.  Подготовка к олимпиадам, конкурсам, 

НПК 

10-11 В течении 

учебного года 
Классный 

руководитель 

7.  Организация каникулярного времени 10-11 В течении 

учебного года 
Классный 

руководитель 

8.  Организация походов, экскурсий 10-11 В течении 

учебного года 
Классный 

руководитель 

9.  Индивидуальная работа с 
обучающимися 

10-11 В течении 

учебного года 
Классный 

руководитель 

10.  Привлечение учащихся к 
организации, проведению классных и 

общешкольных мероприятий 

10-11 в течении 

учебного года 
Классный 

руководитель 

11.  Привлечение учащихся к участию в 
творческих конкурсах, спортивных 

мероприятиях, экскурсиях, поездках,  

10-11 в течении 

учебного года 
Классный 

руководитель 

12.  Анализ воспитательной работы за 
учебный год 

10-11 май Классный 

руководитель 

 Модуль Школьный урок 

1.  Игровые и интерактивные  формы 

учебной деятельности 

10-11 в течении года Учителя -
предметники 

2.  Содержание уроков (по плану 
учителя) 

10-11 в течении года Учителя-
предметники 

3.  Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» (урок подготовки детей к 
действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

10-11 01.09 Учителя ОБЖ 

4.  Международный день 
распространения грамотности 

(информационная минутка на уроке 
русского языка) 

10-11 08.09 Учителя русского 

языка 

5.  Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации) 

10-11 04.10 Учителя ОБЖ 

6.  День рождения Н.А. Некрасова 
(информационная минутка на уроках 

литературы) 

10-11 10.12 Учителя литературы 

7.  Интерактивные уроки родного 

русского языка к Международному 
10-11 21.02 Учителя русского 

языка, начальных 



дню родного языка классов 

8.  Всемирный день иммунитета 
(минутка информации на уроках 

биологии) 

10-11 01.03 Учитель биологии 

9.  Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» (День пожарной охраны) 

10-11 30.04 Учителя ОБЖ 

10.  День государственного флага 
Российской Федерации 

10-11 22.05 Учителя истории, 

обществознания 

11.  День славянской письменности и 

культуры 

10-11 24.05 Учителя русского 

языка 

 

Корректировка плана воспитательной работы уровня основного общего образования 

возможно с учетом текущих приказов, постановлений, писем, распоряжений Министерства 
просвещения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1 к ООП СОО 

Изменения к  рабочим программам  

обязательной части учебного плана ООП СОО 

 в соответствии с федеральными рабочими программами 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения 

к рабочей программе  
учебного предмета «Русский язык», 

в соответствии с федеральной рабочей программой  

учебного предмета «Русский язык» 

11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Изменения к рабочей  программе учебного предмета «Русский язык» на уровне 
среднего общего образования внесены в соответствии с федеральной рабочей программой 

по учебному предмету «Русский язык». Составлены на основе требований к результатам 

освоения ФОП СОО, представленных в ФГОС СОО, а также федеральной рабочей 

программы воспитания, с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в 
российской федерации (утверждённой распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р) и подлежит непосредственному применению при 

реализации обязательной части ФОП СОО. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

 

11 КЛАСС 

 

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

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

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. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по русскому языку на 
уровне среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 



деятельности общеобразовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности; уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и людям старшего поколения; 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 

• сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 
• осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 
• принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

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 

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 том числе 
словесного, творчества; 

• готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 
качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по 
русскому языку. 

5) физического воспитания: 

• сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

• потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

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

6) трудового воспитания: 

• готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
• готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

осуществлять такую деятельность, в том числе в процессе изучения русского 

языка; 
• интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к 

деятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

• готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни. 

7) экологического воспитания: 

• сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем; 

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

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 
прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 

• расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 
• совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 



• осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскому языку, 
индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися рабочей 

программы по русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 
• самосознания, включающего способность понимать 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. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 
учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

• самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать 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 результатов 
целям; 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по 
русскому языку; 

• развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом 

собственного речевого и читательского опыта. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 



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

числе в контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью и 

готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 
• владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в том числе 

по русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в 
различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 

проектов; 
• формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе 

лингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и 

методами; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

разнообразных жизненных ситуациях; 

• выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и 

критерии 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 универсальных учебных действий: 

• владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из 
источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 
систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 
• создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации 

(презентация, таблица, схема и другие); 
• оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым 

и морально-этическим нормам; 

• использовать средства информационных и коммуникационных технологий при 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

• владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 
информационной безопасности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий: 

• осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 



• пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение 
социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты; 

• владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно 
вести диалог; 

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

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

• самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 
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 универсальных учебных действий: 

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

• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

• уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; 

• принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
• 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. 
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 другое. 

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного 
предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в 
рамках изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения 
основных норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и 

предложно-падежной формы управляемого слова в словосочетании, употребления 
однородных членов предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рамках 

изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 
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. 
 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

   

 

11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  

 

Всего  
 

Контрольные 
работы  

 

Практические 
работы  

 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 Культура речи в экологическом аспекте  2    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  2   

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

2.1 
Синтаксис как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

2.2 
Изобразительно-выразительные средства 
синтаксиса 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

2.3 
Синтаксические нормы. Основные нормы 

согласования сказуемого с подлежащим 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

2.4 Основные нормы управления  2    
Библиотека ЦОК 

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

2.5 
Основные нормы употребления 
однородных членов предложения 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

2.6 
Основные нормы употребления 
причастных и деепричастных оборотов 

 3    
Библиотека ЦОК 

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

2.7 Основные нормы построения сложных  3    Библиотека ЦОК 



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

2.8 
Обобщение и систематизация по теме 
«Синтаксис. Синтаксические нормы» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  17   

Раздел 3. Язык и речь. Культура речи. Пунктуация. Основные правила пунктуации 

3.1 
Пунктуация как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

3.2 
Знаки препинания между подлежащим и 

сказуемым 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

3.3 
Знаки препинания в предложениях с 
однородными членами 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

3.4 Знаки препинания при обособлении  3    
Библиотека ЦОК 

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

3.5 

Знаки препинания в предложениях с 
вводными конструкциями, обращениями, 

междометиями 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

3.6 
Знаки препинания в сложном 

предложении 
 3    

Библиотека ЦОК 

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

3.7 
Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами связи 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

3.8 
Знаки препинания при передаче чужой 

речи 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

3.9 

Повторение и обобщение по темам 

раздела "Пунктуация. Основные правила 
пунктуации" 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  17   



Раздел 4. Функциональная стилистика. Культура речи 

4.1 
Функциональная стилистика как раздел 

лингвистики 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

4.2 Разговорная речь  2    
Библиотека ЦОК 

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

4.3 
Основные жанры разговорной речи: 

устный рассказ, беседа, спор (обзор) 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

4.4 Научный стиль  3    
Библиотека ЦОК 

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

4.5 Основные жанры научного стиля (обзор)  2    
Библиотека ЦОК 

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

4.6 

Официально-деловой стиль. Основные 
жанры официально-делового стиля 
(обзор) 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

4.7 Публицистический стиль  2    
Библиотека ЦОК 

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

4.8 
Основные жанры публицистического 

стиля (обзор) 
 3    

Библиотека ЦОК 

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

4.9 Язык художественной литературы  4    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  21   

Повторение  6    
Библиотека ЦОК 

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

Итоговый контроль  5   5   
Библиотека ЦОК 

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

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   5   0   



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  

№ 

п/п  

 

Тема урока  
 

Количество часов Электронные цифровые 
образовательные 
ресурсы  

 

Всего  
 

Контрольные 
работы  

 

Практические 
работы  

 

1 
Повторение и обобщение изученного в 10 

классе 
 1     

2 
Повторение и обобщение изученного в 10 

классе. Практикум 
 1     

3 

Культура речи в экологическом аспекте. 
Культура речи как часть здоровой 

окружающей языковой среды 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaf8a4 

4 

Культура речи в экологическом аспекте. 
Проблемы речевой культуры в 
современном обществе (общее 
представление) 

 1     

5 
Итоговый контроль "Общие сведения об 

языке". Сочинение (обучающее) 
 1   1    

6 
Синтаксис как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaadc98 

7 
Синтаксис как раздел лингвистики. 

Практикум 
 1     

8 
Изобразительно-выразительные средства 
синтаксиса 

 1     

9 
Изобразительно-выразительные средства 
синтаксиса. Практикум 

 1     

10 
Синтаксические нормы. Порядок слов в 
предложении 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaddb0 

11 
Основные нормы согласования 
сказуемого с подлежащим 

 1     



12 

Основные нормы управления: 
правильный выбор падежной или 

предложно-падежной формы 

управляемого слова. Употребление 
производных предлогов 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaafd18 

13 Основные нормы управления. Практикум  1     

14 
Основные нормы употребления 
однородных членов предложения 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab04e8 

15 

Предложения с однородными членами, 

соединенными двойными союзами. 

Практикум 

 1     

16 
Основные нормы употребления 
причастных оборотов 

 1     

17 
Основные нормы употребления 
деепричастных оборотов 

 1     

18 

Основные нормы употребления 
причастных и деепричастных оборотов. 
Практикум 

 1     

19 

Основные нормы построения сложных 

предложений: сложноподчиненного 

предложения с с придаточным 

определительным; придаточным 

изъяснительным 

 1     

20 
Основные нормы построения сложного 

предложения с разными видами связи 
 1     

21 
Основные нормы построения сложных 

предложений. Практикум 
 1     

22 
Обобщение и систематизация по теме 
«Синтаксис. Синтаксические нормы» 

 1     

23 
Контрольная работа по теме "Синтаксис 
и синтаксические нормы" 

 1   1    

24 Пунктуация как раздел лингвистики.  1     



(повторение, обобщение) 

25 

Правила постановки тире между 
подлежащим и сказуемым, выраженными 

разными частями речи 

 1     

26 
Знаки препинания в предложениях с 
однородными членами 

 1     

27 
Знаки препинания в предложениях с 
однородными членами. Практикум 

 1     

28 

Правила постановки знаков препинания в 
предложениях с обособленными 

определениями, приложениями 

 1     

29 

Правила постановки знаков препинания в 
предложениях с обособленными 

дополнениями, обстоятельствами, 

уточняющими членами 

 1     

30 
Знаки препинания при обособлении. 

Практикум 
 1     

31 

Правила постановки знаков препинания в 
предложениях с вводными 

конструкциями, обращениями, 

междометиями 

 1     

32 

Знаки препинания в предложениях с 
вводными конструкциями, обращениями, 

междометиями. Практикум 

 1     

33 
Правила постановки знаков препинания в 
сложносочинённом предложении 

 1     

34 
Правила постановки знаков препинания в 
сложноподчинённом предложении 

 1     

35 
Правила постановки знаков препинания в 
бессоюзном сложном предложении 

 1     

36 
Правила постановки знаков препинания в 
сложном предложении с разными видами 

 1     



связи 

37 

Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами связи. 

Практикум 

 1     

38 

Правила пунктуационного оформления 
предложений с прямой речью, косвенной 

речью, диалогом, цитатой 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaf3ea 

39 

Повторение правил пунктуационного 

оформления предложений при передаче 
чужой речи. Практикум 

 1     

40 

Повторение и обобщение по темам 

раздела "Пунктуация. Основные правила 
пунктуации" 

 1     

41 

Итоговый контроль "Пунктуация. 
Основные правила пунктуации". 

Сочинение 
 1   1    

42 
Функциональная стилистика как раздел 

лингвистики (повторение, обобщение) 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab1d48 

43 Разговорная речь  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab202c 

44 Разговорная речь. Практикум  1     

45 
Основные жанры разговорной речи: 

устный рассказ, беседа, спор (обзор) 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab21da 

46 
Основные жанры разговорной речи: 

устный рассказ, беседа, спор. Практикум 
 1     

47 
Научный стиль, сфера его использования, 
назначение 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab25c2 

48 Основные подстили научного стиля  1     

49 
Основные подстили научного стиля. 
Практикум 

 1     

50 Основные жанры научного стиля (обзор)  1     



51 
Основные жанры научного стиля. 
Практикум 

 1     

52 
Официально-деловой стиль, сфера его 

использования, назначение 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab2982 

53 
Основные жанры официально-делового 

стиля (обзор). Практикум 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab2af4 

54 
Публицистический стиль, сфера его 

использования, назначение 
 1     

55 

Публицистический стиль. Лексические, 
морфологические и синтаксические 
особенности стиля 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab2c48 

56 
Итоговый контроль "Функциональная 
стилистика. Культура речи". Сочинение 

 1   1    

57 
Основные жанры публицистического 

стиля: заметка, статья, репортаж 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab2ea0 

58 
Основные жанры публицистического 

стиля: интервью, очерк 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab3026 

59 Публицистический стиль. Практикум  1     

60 

Язык художественной литературы и его 

отличия от других функциональных 

разновидностей языка 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab318e 

61 
Язык художественной литературы. 

Практикум 
 1     

62 
Основные признаки художественной 

речи 
 1     

63 
Основные признаки художественной 

речи. Практикум 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab1578 

64 Контрольная итоговая работа  1   1    

65 Повторение изученного. Культура речи  1     

66 
Повторение изученного. Орфография. 
Пунктуация 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab0718 



67 Повторение изученного. Текст  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab360c 

68 
Повторение изученного. Функциональная 
стилистика 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab333c 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   5   0   



Приложение 1 

 

 

Достижение личностных результатов в рамках реализации модуля 

«Школьный урок» Рабочей программы воспитания  

 

 

 

Реализация педагогическим работником воспитательного потенциала уроков  Русского 

языка предполагает следующее: 
- максимальное использование воспитательных возможностей содержания уроков для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение в содержание уроков целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в 
определении воспитательных задач уроков, занятий; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 
выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу школы, установление и 

поддержку доброжелательной атмосферы; 

- организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 
планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Нормы оценивания учебного предмета 

  «Русский язык» 

Нормы оценивания учебного предмета «Русский язык», «Родной язык» 

 

Оценка устных ответов учащихся  

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 
русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 
логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 
 

Оценка «5» ставится, если ученик: 
1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых 

понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 
учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же 
исправляет, и 1—2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 
являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ 
(когда на проверку подготовки ученика oтводится определенное время), но и за 
рассредоточенный по времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на 
протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока 
не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 
умения применять знания на практике. 



Оценка сочинений и изложений  11 кл  

Сочинения и изложения основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 
С помощью сочинений и изложений проверяются: 
1) умение раскрывать тему; 
2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 
3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение 
орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 
русскому языку. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной 

мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 
- последовательность изложения. 

 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

о 

ценка 
Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 
«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 
2. Фактические ошибки отсутствуют. 
3. Содержание    излагается     последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 
разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 
5. Достигнуто стилевое единство и вырази- 

тельность текста. 
В целом в работе допускается 1 недочет в 
содержании и 1—2 речевых недочета 

Допускается: 
1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в
 основном соответствует теме
 (имеются незначительные 
отклонения от темы). 

Допускаются: 
2 орфографические  и 2 

пунктуационные ошибки, 



 

 2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 
последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен 

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3—4 речевых 

недочетов. 

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, 
а также 2 грамматические ошибки 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения 
от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 
последовательности изложения. 
4. Беден        словарь, и однообразны 

употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 
5. Стиль работы не   отличается единством, речь 
недостаточно выразительна. 
В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 
4 орфографические  и 4 

пунктуационные ошибки, или 3

 орфографические ошибки
  и 5 пунктуа- 
ционных ошибок, или 

7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок (в 5 

классе - 5 орфографических ошибок 
и 

4 пунктуационные 
ошибки), а также 4 грамматические 
ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 
2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения 
мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 
между ними, работа не соответствует плану. 
4. Крайне беден словарь, работа написана 
короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 
5. Нарушено стилевое единство текста. 
В целом в работе допущено 6 недочетов в 
содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 
7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 

8 пунктуационных ошибок, или 

5 орфографических и 

9 пунктуационных 

ошибок, или 

8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, я также 7 

грамматических ошибок. 

Примечания. 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать 
самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, 
уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 
оригинального замысла, его   хорошая   реализация позволяют повысить 
первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в 
настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, 
увеличенных для отметки 

«4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке 
грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 



грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3» 

ставится при соотношениях: 6—4—4, 4—6—4, 4— 4—6. При выставлении 

оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 
3. Первая оценка   (за   содержание   и   речь)   не   может   быть   

положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным 

показателям оно написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и   изложения   распространяются   положения   об 

однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 

исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

 

 Проверочные работы и тесты 

 

При проведении тестовых работ по русскому языку критерии оценок следующие (в 
соответствии с критериями ВПР): 

 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 49 – 69 %; 

«2»- менее 48%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения 

к рабочей программе  
учебного предмета «Литература», 

в соответствии с федеральной рабочей программой  

учебного предмета «Литература» 

11 класс 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Изменения к рабочей программе по учебному предмету «Литература» на базовом 

уровне среднего общего образования внесены в соответствии с федеральной рабочей 

программой  по учебному предмету «Литература». Составлены на основе Требований к 
результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 

413, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 07.06.2012 г., рег. 
номер — 24480), с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в 
Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»  

11 КЛАСС 

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

«Гранатовый браслет», «Олеся» и др. 

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

«Иуда Искариот», «Большой шлем» и др. 

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

Чудра», «Коновалов» и др. 

Пьеса «На дне». 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного 
поэта по выбору). Например, стихотворения К. Д. Бальмонта, М. А. Волошина, Н. С. 

Гумилёва и др. 

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

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

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

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

(из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о 
славе...», «О, весна, без конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить…» и др. 

Поэма «Двенадцать». 

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

могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», 

«Письмо Татьяне Яковлевой» и др. 

Поэма «Облако в штанах». 

С. А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Гой ты, Русь, 
моя родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Я последний поэт 
деревни…», «Русь Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...» и др. 



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 др. 

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 др. 

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 др. 

Поэма «Реквием». 

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

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

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

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

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

А. Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Вся суть 
в одном-единственном завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли 

гуртом…»), «Я знаю, никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...» и 

др. 

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

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

Бондарев «Горячий снег»; В. В. Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада»; Б. 

Л. Васильев «А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война»; К. Д. 

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

Некрасов «В окопах Сталинграда»; Е. И. Носов «Красное вино победы», «Шопен, соната 
номер два»; С.С. Смирнов «Брестская крепость» и другие. 

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

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

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному 
стихотворению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю. В. Друниной, М. В. 

Исаковского, Ю. Д. Левитанского, С. С. Орлова, Д. С. Самойлова, К. М. Симонова, Б. А. 

Слуцкого и др. 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по 
выбору). Например, В. С. Розов «Вечно живые» и др. 

Б. Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Февраль. 
Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне хочется дойти…», 

«Снег идёт», «Любить иных – тяжёлый крест...», «Быть знаменитым некрасиво…», 

«Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь» и др. 



А. И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг 
ГУЛАГ» (фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия под плитой, правда под 

камнем»). 

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

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

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

Н. М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Звезда 
полей», «Тихая моя родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, Россия…», «Русский 

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

И. А. Бродский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «На смерть 
Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни погоста…»), 

«На столетие Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого 

зверя в клетку…» и др. 

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

одному произведению не менее чем трёх прозаиков по выбору). Например, Ф. А. Абрамов 
(«Братья и сёстры» (фрагменты из романа), повесть «Пелагея» и др.); Ч. Т. Айтматов 
(повести «Пегий пёс, бегущий краем моря», «Белый пароход» и др.); В. И. Белов (рассказы 

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

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

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

дневник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал» и др.); В. О. Пелевин (роман «Жизнь 
насекомых» и др.); Захар Прилепин (рассказ «Белый квадрат» и др.); А. Н. и Б. Н. 

Стругацкие (повесть «Пикник на обочине» и др.); Ю. В. Трифонов (повести «Обмен», 

«Другая жизнь», «Дом на набережной» и др.); В. Т. Шаламов («Колымские рассказы», 

например, «Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом» и др.) и др. 

Поэзия второй половины XX – начала XXI века. Стихотворения (по одному 
произведению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б. А. Ахмадулиной, А. А. 

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

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

А. А. Тарковского, О. Г. Чухонцева и др. 

Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века. Пьесы (произведение 
одного из драматургов по выбору). Например, А. Н. Арбузов «Иркутская история»; А. В. 

Вампилов «Старший сын»; К. В. Драгунская «Рыжая пьеса» и др. 

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 др.; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. 

Кугультинова, К. Кулиева и др. 

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 

др. 

Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по 
выбору). Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т. С. Элиота и др. 

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по выбору). 
Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; М. Метерлинка «Синяя птица»; О. 

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

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Изучение литературы в средней школе направлено на достижение обучающимися 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета.  
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования по 
литературе достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и 

духовно-нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

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

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
Личностные результаты освоения обучающимися содержания рабочей программы по 

литературе для среднего общего образования должны отражать готовность и способность 
обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, 

системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 
деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, 

в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

• сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

• осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

• принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 

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

• готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 



• готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного 
литературного образования, в интересах гражданского общества, участвовать в 
самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

• умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

• готовность к гуманитарной и 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 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 том числе воспитанные на примерах из 
литературы; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

• осознание духовных ценностей российского народа; 

• сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

• способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном 

произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки 

персонажей художественной литературы; 

• осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

• ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями 

народов России, в том числе с опорой на литературные произведения; 
4) эстетического воспитания: 

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

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

• способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том 

числе литературы;  

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

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

5) физического воспитания: 



• сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

• потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

• активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 
физическому и психическому здоровью, в том числе с адекватной оценкой 

поведения и поступков литературных героев; 
6) трудового воспитания: 

• готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе 
при чтении произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с 
профессиональной деятельностью героев отдельных литературных 

произведений; 

• готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 
выполнять такую деятельность в процессе литературного образования;  

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

• готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной 

читательской деятельности на протяжении всей жизни; 

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 том числе 
показанных в литературных произведениях; умение прогнозировать 
неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

• расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе 
представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литератур 

народов России; 

8) ценности научного познания: 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

• совершенствование языковой и читательской культуры как средства 
взаимодействия между людьми и познания мира с опорой на изученные и 

самостоятельно прочитанные литературные произведения; 



• осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 

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

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 
программы среднего общего образования, в том числе школьного литературного 

образования, у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 
предполагающий сформированность: 

• самосознания, включающего способность понимать 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 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по литературе для 
среднего общего образования должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

• самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 
художественном произведении, рассматривать её всесторонне;  

• устанавливать существенный признак или основания для сравнения 
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 том 

числе 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 том числе при выполнении проектов по 
литературе; 



• развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на 
собственный читательский опыт; 

2) базовые исследовательские действия:  

• владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на 
основе литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой на 
художественные произведения; способностью и готовностью к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

• овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, 

в том числе при создании учебных и социальных проектов;  

• формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами современного литературоведения;  

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях с 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 том числе 
читательский; 

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

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

изучения литературных произведений, в познавательную и практическую 

области жизнедеятельности; 

• уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

• выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 
проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

3) работа с информацией:  

• владеть навыками получения литературной и другой информации из источников 
разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления при 

изучении той или иной темы по литературе; 

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

реферат, аннотация и др.) с 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. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями:  

1) общение:  

• осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке 
литературы и во внеурочной деятельности по предмету; 

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 
конфликты, опираясь на примеры из литературных произведений; 

• владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой 

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

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

2) совместная деятельность:  

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на 
уроке и во внеурочной деятельности по литературе; 

• выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  

• принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 
действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с 
учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы на уроках 

литературы и во внеурочной деятельности по предмету;  

• оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

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

новизны, оригинальности, практической значимости;  

• осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями:  

1) самоорганизация:  

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

деятельности, включая изучение литературных произведений, и жизненных 

ситуациях; 

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

предпочтений; 

• давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной 

литературе; 



• расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой 

на читательский опыт; 

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

• оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 

• способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

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

образовательный и культурный уровень;  
2) самоконтроль: 

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

• 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; 

3) принятие себя и других: 

• принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

• принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в 
том числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения 
литературных героев и проблем, поставленных в художественных 

произведениях; 

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

• развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя 
знания по литературе. 



.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КЛАССАМ:  

11 КЛАСС 

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание 
исторической преемственности поколений; включение в культурно-языковое 
пространство русской и мировой культуры через умение соотносить художественную 

литературу конца XIX – начала XXI века с фактами общественной жизни и культуры; 

раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; воспитание 
ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений 

русской, зарубежной литературы и литератур народов России и собственного 
интеллектуально-нравственного роста; 

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него – к 
традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание 
роли и места русской литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, 

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

современной литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой литературы; 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, 
выявлять связь литературных произведений конца XIX–XXI века со временем написания, 
с современностью и традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 

литературы; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, 

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

аргументированных устных и письменных высказываниях; участие в дискуссии на 
литературные темы; свободное владение устной и письменной речью в процессе чтения и 

обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  
8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и 

(или) фрагментов; 
9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в 
нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных 

терминов и понятий (в дополнение к изученным 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;  

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах 

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

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

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

об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике; 
12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 
прочитанного в устной и письменной формах, информационной переработки текстов в 
виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений 

различных жанров (не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского 

литературного языка; 
13) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в 

том числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных 

библиотек и электронных библиотечных систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

11 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем программы  
 

Количество часов 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы  
 

Всего  
 

Контроль
ные 
работы  
 

Практи
ческие 
работы  
 

Раздел 1. Литература конца XIX — начала ХХ века 

1.1 

А. И. Куприн. Рассказы и повести (одно 

произведение по выбору). Например, 

«Гранатовый браслет», «Олеся» и др. 

 2    

https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

1.2 

Л. Н. Андреев. Рассказы и повести (одно 

произведение по выбору). Например, «Иуда 
Искариот», «Большой шлем» и др. 

 2    

https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

1.3 

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

«Коновалов» и др. Пьеса «На дне». 

 5    

https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

1.4 

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

выбору). Например, cтихотворения К. Д. 

Бальмонта, М. А. Волошина, Н. С. Гумилёва и 

др. 

 2    

https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

Итого по разделу  11   

Раздел 2. Литература ХХ века 

2.1 

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

понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и 

др. 

 3    

https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

2.2 

А. А. Блок. Стихотворения (не менее трёх по 

выбору). Например, «Незнакомка», «Россия», 

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

 4    

https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 



«На поле Куликовом»), «На железной дороге», 

«О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, весна, 
без конца и без краю…», «О, я хочу безумно 

жить…» и др. Поэма «Двенадцать». 

2.3 

В. В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх 

по выбору). Например, «А вы могли бы?», 

«Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», 

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо 

Татьяне Яковлевой» и др. Поэма «Облако в 
штанах». 

 4    

https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

2.4 

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 др. 

 3    

https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

2.5 

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 др. 

 2    https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

2.6 

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 др. 

 2    

https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

2.7 

А. А. Ахматова. Стихотворения (не менее трёх 

по выбору). Например, «Песня последней 

встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», 

 4    

https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 



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

бросил землю...», «Мужество», «Приморский 

сонет», «Родная земля» и др. Поэма «Реквием». 

2.8 
Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» 

(избранные главы) 
 2    

https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

2.9 
М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» 

(избранные главы) 
 4    

https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

2.10 
М. А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», 

«Мастер и Маргарита» (один роман по выбору) 
 4    

https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

2.11 

А. П. Платонов. Рассказы и повести (одно 

произведение по выбору).Например, «В 

прекрасном и яростном мире», «Котлован», 

«Возвращение» и др. 

 2    

https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

2.12 

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

единственном завете…», «Памяти матери» («В 

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

никакой моей вины…», «Дробится рваный 

цоколь монумента...» и др. 

 3    

https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

2.13 

Проза о Великой Отечественной войне (по 

одному произведению не менее чем трех 

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

Бондарев «Горячий снег»; В. В. Быков 
«Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада»; 

Б. Л. Васильев «А зори здесь тихие», «В списках 

не значился», «Завтра была война»; К. Д. 

Воробьев «Убиты под Москвой», «Это мы, 

Господи!»; В. Л. Кондратьев «Сашка»; В. П. 

Некрасов «В окопах Сталинграда»; Е. И. Носов 
«Красное вино победы», «Шопен, соната номер 

два»; С.С. Смирнов «Брестская крепость» и др. 

 3    

https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 



2.14 А.А.Фадеев. Роман «Молодая гвардия»  2    https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

2.15 
В.О.Богомолов. Роман "В августе сорок 
четвертого" 

 1    
https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

2.16 

Поэзия о Великой Отечественной войне. 
Стихотворения (по одному стихотворению не 
менее чем двух поэтов по выбору). Например, 

Ю. В. Друниной, М. В. Исаковского, Ю. Д. 

Левитанского, С. С. Орлова, Д. С. Самойлова, К. 

М. Симонова, Б. А. Слуцкого и др. 

 2    

https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

2.17 

Драматургия о Великой Отечественной войне. 
Пьесы (одно произведение по выбору). 
Например, В. С. Розов «Вечно живые» и др. 

 1    

https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

2.18 

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 др. 

 3    

https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

2.19 

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

(фрагменты книги по выбору, например, глава 
«Поэзия под плитой, правда под камнем») 

 2    https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

2.20 

В. М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по 

выбору). Например, «Срезал», «Обида», 

«Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», 

«Сапожки» и др. 

 2    

https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

2.21 

В. Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее 
одного произведения по выбору). Например, 

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

 2    

https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

2.22 

Н. М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по 
выбору). Например, «Звезда полей», «Тихая моя 
родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, 

 2    

https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 



Россия…», «Русский огонёк», «Я буду скакать 
по холмам задремавшей отчизны...» и др. 

2.23 

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 др. 

 3    https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

Итого по разделу  60   

Раздел 3. Проза второй половины XX — начала XXI века 

3.1 

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 

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

«Пегий пёс, бегущий краем моря», «Белый 

пароход» и др.); В. И. Белов (рассказы «На 
родине», «За тремя волоками», «Бобришный 

угор» и др.); Г. Н. Владимов («Верный Руслан»); 

Ф. А. Искандер (роман в рассказах «Сандро из 
Чегема» (фрагменты), философская сказка 
«Кролики и удавы» и др.); Ю. П. Казаков 
(рассказы «Северный дневник», «Поморка», «Во 

сне ты горько плакал» и др.); В. О. Пелевин 

(роман «Жизнь насекомых» и др.); Захар 

Прилепин (рассказ «Белый квадрат» и др.); А. Н. 

и Б. Н. Стругацкие (повесть «Пикник на 
обочине» и др.); Ю. В. Трифонов (повести 

«Обмен», «Другая жизнь», «Дом на набережной» 

и др.); В. Т. Шаламов («Колымские рассказы», 

например, «Одиночный замер», «Инжектор», «За 

 3    https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 



письмом» и др.) и др. 

Итого по разделу  3   

Раздел 4. Поэзия второй половины XX — начала XXI века 

4.1 

Поэзия второй половины XX — начала XXI века. 
Стихотворения (по одному произведению не 
менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б. 

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

Высоцкого, Е. А. Евтушенко, Н. А.Заболоцкого, 

Т. Ю. Кибирова, Ю. П. Кузнецова, А. С. 

Кушнера, Л. Н. Мартынова, Б. Ш. Окуджавы, Р. 

И. Рождественского, А. А. Тарковского, О. Г. 

Чухонцева и др. 

 2    https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

Итого по разделу  2   

Раздел 5. Драматургия второй половины ХХ — начала XXI века 

5.1 

Драматургия второй половины ХХ — начала 
XXI века. Пьесы (произведение одного из 
драматургов по выбору). Например, А. Н. 

Арбузов «Иркутская история»; А. В. Вампилов 
«Старший сын»; К. В. Драгунская «Рыжая 
пьеса» и др. 

 1    https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

Итого по разделу  1   

Раздел 6. Литература народов России 

6.1 

Рассказы, повести, стихотворения (не менее 
одного произведения по выбору). Например, 

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

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

 2    https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

Итого по разделу  2   



Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1 

Зарубежная проза XX века (не менее одного 

произведения по выбору). Например, 

произведения Р. Брэдбери «451 градус по 

Фаренгейту»; А. Камю «Посторонний»; Ф. 

Кафки «Превращение»; Дж. Оруэлла «1984»; Э. 

М. Ремарка «На западном фронте без перемен», 

«Три товарища»; Дж. Сэлинджера «Над 

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

Хемингуэя «Старик и море» и др. 

 2    

https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

7.2 

Зарубежная поэзия XX века (не менее двух 

стихотворений одного из поэтов по выбору). 
Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т. С. 

Элиота и др. 

 1    

https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

7.3 

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 др. 

 1    

https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

Итого по разделу  4   

Развитие речи  7     

Уроки внеклассного чтения  2     

Итоговые контрольные работы  4     

Подготовка и защита проектов  4     

Резервные уроки  2     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   0   0   

 

 



ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН  

 

11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Тема урока  
 

Количество часов 
Электронные цифровые 
образовательные ресурсы  

 

Всего  
 

Контрольные 
работы  

 

Практические 
работы  

 

1 

Введение в курс русской литературы ХХ 

века. Основные этапы жизни и творчества 
А.И.Куприна. Проблематика рассказов 
писателя 

 1     

2 

Своеобразие сюжета повести А.И. 

Куприна "Олеся". Художественное 
мастерство писателя 

 1     

3 

Основные этапы жизни и творчества 
Л.Н.Андреева. На перепутьях реализма и 

модернизма 
 1     

4 

Проблематика рассказа Л.Н.Андреева 
«Большой шлем». Трагическое 
мироощущение автора 

 1     

5 

Основные этапы жизни и творчества 
М.Горького. Романтический пафос и 

суровая правда рассказов писателя 
 1     

6 

Социально-философская драма «На дне». 

История создания, смысл названия 
произведения 

 1     

7 
Тематика, проблематика, система образов 
драмы «На дне» 

 1     



8 
«Три правды» в пьесе "На дне" и их 

трагическое столкновение 
 1     

9 
Новаторство Горького- драматурга. 
Сценическая судьба пьесы "На дне" 

 1     

10 
Развитие речи. Подготовка к домашнему 
сочинению по пьесе М.Горького «На дне» 

 1     

11 
Резервный урок. Сочинению по пьесе 
М.Горького «На дне» 

 1     

12 

Серебряный век русской 

литературы.Эстетические программы 

модернистских объединений 

 1     

13 

Художественный мир поэта (на выбор К. 

Д. Бальмонта, М. А. Волошина, Н. С. 

Гумилёва и др.). Основные темы и 

мотивы лирики поэта 

 1     

14 

Развитие речи. Анализ лирического 

произведения поэтов Серебряного века 
(по выбору) 

 1     

15 

Основные этапы жизни и творчества 
И.А.Бунина. Темы и мотивы рассказов 
писателя 

 1     

16 

Тема любви в произведениях И.А.Бунина 
(«Антоновские яблоки», «Чистый 

понедельник»). Образ Родины 

 1     

17 

Социально-философская проблематика 
рассказов И.А.Бунина («Господин из Сан-

Франциско») 

 1     

18 
Основные этапы жизни и творчества А.А. 

Блока. Поэт и символизм. Разнообразие 
 1     



мотивов лирики. Образ Прекрасной Дамы 

в поэзии. Например, «Незнакомка», «На 
железной дороге», «О, весна, без конца и 

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

и др. 

19 

Образ «страшного мира» в лирике А.А. 

Блока. Тема Родины. Например, «Россия», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река 
раскинулась. Течёт, грустит лениво…» (из 
цикла «На поле Куликовом»), «О 

доблестях, о подвигах, о славе...» и др. 

 1     

20 

Поэт и революция. Поэма А.А.Блока 
«Двенадцать»: история создания, 
многоплановость, сложность 
художественного мира поэмы 

 1     

21 

Герои поэмы "Двенадцать", сюжет, 
композиция, многозначность финала. 
Художественное своеобразие языка 
поэмы 

 1     

22 
Подготовка к презентации проекта по 

литературе начала ХХ века 
 1     

23 
Презентация проекта по литературе 
начала ХХ века 

 1     

24 

Основные этапы жизни и творчества 
В.В.Маяковского. Новаторство поэтики 

Маяковского. Лирический герой ранних 

произведений поэта 

 1     

25 
Поэт и революция. Сатира в 
стихотворениях Маяковского 

 1     



(«Прозаседавшиеся» и др.) 

26 

Своеобразие любовной лирики 

Маяковского («Послушайте!», 

«Лиличка!»,«Письмо Татьяне Яковлевой» 

и др.) 

 1     

27 
Художественный мир поэмы 

В.В.Маяковского «Облако в штанах» 
 1     

28 

Основные этапы жизни и творчества С.А. 

Есенина. Особенности лирики поэта и 

многообразие тематики стихотворений 

(«Гой ты, Русь, моя родная...», «Собаке 
Качалова», «Не жалею, не зову, не 
плачу…» и др.) 

 1     

29 

Тема России и родного дома в лирике 
С.А.Есенина. Природа и человек в 
произведениях поэта («Письмо матери», 

«Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Я 

последний поэт деревни…», «Русь 
Советская», «Низкий дом с голубыми 

ставнями...» и др.) 

 1     

30 

Своеобразие любовной лирики 

С.А.Есенина («Шаганэ ты моя, 
Шаганэ…» и др.) 

 1     

31 

Развитие речи. Подготовка к домашнему 
сочинению по лирике А.А.Блока, 
В.В.Маяковского, С.А.Есенина 

 1     

32 

Страницы жизни и творчества 
О.Э.Мандельштама. Основные мотивы 

лирики поэта, философичность его поэзии 

 1     



(«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», 

«За гремучую доблесть грядущих 

веков…») 

33 

Художественное своеобразие поэзии 

Мандельштама. Символика цвета, 
ритмико-интонационное многообразие 
лирики поэта (стихотворения 
«Ленинград», «Мы живём, под собою не 
чуя страны…» и др.) 

 1     

34 

Страницы жизни и творчества 
М.И.Цветаевой. Многообразие тематики и 

проблематики в лирике поэта («Моим 

стихам, написанным так рано…», «Кто 

создан из камня, кто создан из глины…» и 

др.) 

 1     

35 

Уникальность поэтического голоса 
Цветаевой. Искренность лирического 

монолога-исповеди («Идёшь, на меня 
похожий…», «Мне нравится, что вы 

больны не мной…», «Тоска по родине! 
Давно…», «Книги в красном переплёте», 

«Бабушке», «Красною кистью…» (из 
цикла «Стихи о Москве») и др. ) 

 1     

36 

Основные этапы жизни и творчества 
А.А.Ахматовой. Многообразие тематики 

лирики. Любовь как всепоглощающее 
чувство в лирике поэта («Песня 
последней встречи», «Сжала руки под 

темной вуалью…», «Смуглый отрок 
бродил по аллеям…» и др.) 

 1     



37 

Гражданский пафос лирики 

Ахматовой.Тема Родины и судьбы в 
творчестве поэта («Не с теми я, кто 

бросил землю...», «Мужество», 

«Приморский сонет», «Родная земля», 

«Мне голос был. Он звал утешно…» и 

др.) 

 1     

38 

История создания поэмы А.А.Ахматовой 

«Реквием». Трагедия народа и поэта. 
Смысл названия 

 1     

39 

Широта эпического обобщения в поэме 
«Реквием». Художественное своеобразие 
произведения 

 1     

40 
Подготовка к контрольному сочинению 

по литературе первой половины ХХ века 
 1     

41 
Контрольное сочинению по литературе 
первой половины ХХ века 

 1     

42 

Страницы жизни и творчества 
Н.А.Островского. История создания, 
идейно-художественное своеобразие 
романа «Как закалялась сталь» 

 1     

43 
Образ Павки Корчагина как символ 

мужества, героизма и силы духа 
 1     

44 

Основные этапы жизни и творчества 
М.А.Шолохова. История создания 
шолоховского эпоса. Особенности жанра 

 1     

45 

Роман-эпопея «Тихий Дон». Система 
образов. Тема семьи. Нравственные 
ценности казачества 

 1     



46 

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

человека.Проблема гуманизма в эпопее 
 1     

47 

Женские судьбы в романе «Тихий Дон». 

Роль пейзажа в произведении.Традиции 

Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова 
 1     

48 
Развитие речи. Анализ эпизода романа-
эпопеи М.Шолохова «Тихий Дон» 

 1     

49 

Основные этапы жизни и творчества 
М.А.Булгакова. История создания 
произведения «Белая гвардия», «Мастер и 

Маргарита» (один роман по выбору) 

 1     

50 

Своеобразие жанра и композиции. 

Многомерность исторического 

пространства в романе «Белая гвардия», 

«Мастер и Маргарита» (один роман по 

выбору) . Система образов 

 1     

51 

Проблема выбора нравственной и 

гражданской позиции в романе «Белая 
гвардия», «Мастер и Маргарита» (один 

роман по выбору) 

 1     

52 

Эпическая широта изображенной 

панорамы и лиризм размышлений 

повествователя.Смысл финала романа 
«Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» 

(один роман по выбору) 

 1     

53 

Развитие речи. Подготовка к домашнему 
сочинению на литературную тему по 

творчеству М.А.Шолохова и 

 1     



М.А.Булгакова (по выбору) 

54 

Картины жизни и творчества 
А.Платонова. Утопические идеи 

произведений писателя. Особый тип 

платоновского героя 

 1     

55 

Высокий пафос и острая сатира 
произведений Платонова (одно 

произведение по выбору, например, «В 

прекрасном и яростном мире», 

«Котлован», «Возвращение» и др.). 

Самобытность языка и стиля писателя 

 1     

56 

Страницы жизни и творчества 
А.Т.Твардовского. Тематика и 

проблематика произведений автора (не 
менее трёх по выбору) 

 1     

57 

Поэт и время. Основные мотивы лирики 

Твардовского. Тема Великой 

Отечественной войны («Памяти матери» 

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

знаю, никакой моей вины…» и др.) 

 1     

58 

Тема памяти. Доверительность и 

исповедальность лирической интонации 

Твардовского («Дробится рваный цоколь 
монумента...» и др.) 

 1     

59 
Тема Великой Отечественной войны в 
прозе (обзор). Человек на войне 

 1     

60 

Историческая правда художественных 

произведений о Великой Отечественной 

войне. Своеобразие «лейтенантской» 

 1     



прозы 

61 

Героизм и мужество защитников 
Отечества. Традиции реалистической 

прозы о войне в русской литературе 
 1     

62 

Страницы жизни и творчества 
А.А.Фадеева. История создания романа 
«Молодая гвардия». Жизненная правда и 

художественный вымысел 

 1     

63 

Система образов в романе «Молодая 
гвардия». Героизм и мужество 

молодогвардейцев 
 1     

64 

В.О.Богомолов "В августе сорок 
четвертого". Мужество и героизм 

защитников Родины 

 1     

65 

Страницы жизни и творчества поэта (Ю. 

В. Друниной, М. В. Исаковского, Ю. Д. 

Левитанского и др.). Проблема 
исторической памяти в лирических 

произведениях о Великой Отечественной 

войне 

 1     

66 

Патриотический пафос поэзии о Великой 

Отечественной войне и ее 
художественное своеобразие 
(стихотворения С. С. Орлова, Д. С. 

Самойлова, К. М. Симонова, Б. А. 

Слуцкого и др. ) 

 1     

67 

Развитие речи. Анализ лирического 

произведения о Великой Отечественной 

войне (по выбору) 
 1     



68 

Тема Великой Отечественной войны в 
драматургии. Художественное 
своеобразие и сценическое воплощение 
драматических произведений 

 1     

69 

Внеклассное чтение. «Страницы, 

опаленные войной» по произведениям о 

Великой Отечественной войне 
 1     

70 

Подготовка к контрольному сочинению 

по произведениям о Великой 

Отечественной войне 
 1     

71 

Контрольное сочинение по 

произведениям о Великой Отечественной 

войне 
 1     

72 

Основные этапы и жизни и творчества 
Б.Л.Пастернака. Тематика и проблематика 
лирики поэта 

 1     

73 
Тема поэта и поэзии. Любовная лирика 
Б.Л.Пастернака 

 1     

74 
Тема человека и природы. Философская 
глубина лирики Пастернака 

 1     

75 

Основные этапы жизни и творчества 
А.И.Солженицына. Автобиографизм 

прозы писателя. Своеобразие раскрытия 
«лагерной» темы. Рассказ Солженицына 
«Один день Ивана Денисовича», 

творческая судьба произведения 

 1     

76 

Человек и история страны в контексте 
трагической эпохи в книге писателя 
«Архипелаг ГУЛАГ» 

 1     



77 
Презентация проекта по литературе 
второй половины ХХ века 

 1     

78 

Страницы жизни и творчества 
В.М.Шукшина. Своеобразие прозы 

писателя (не менее двух по выбору, 
например, «Срезал», «Обида», 

«Микроскоп», «Мастер», «Крепкий 

мужик», «Сапожки» и др.) 

 1     

79 

Нравственные искания героев рассказов 
В.М.Шукшина. Своеобразие 
«чудаковатых» персонажей  

 1     

80 

Страницы жизни и творчества В. 

Г.Распутина. Изображение 
патриархальной русской деревни 

 1     

81 

Тема памяти и преемственности 

поколений. Взаимосвязь нравственных и 

экологических проблем в произведениях 

В. Г.Распутина (не менее одного 

произведения по выбору, например, 

«Живи и помни», «Прощание с Матёрой» 

и др. ) 

 1     

82 

Страницы жизни и творчества 
Н.М.Рубцова. Тема Родины в лирике 
поэта (не менее трёх стихотворений по 

выбору, например, «Звезда полей», 

«Тихая моя родина!..» и др.) 

 1     

83 

Задушевность и музыкальность 
поэтического слова Рубцова («В горнице 
моей светло…», «Привет, Россия…», 

 1     



«Русский огонёк», «Я буду скакать по 

холмам задремавшей отчизны...» и др. ) 

84 

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

лирических произведений поэта (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 др. ) 

 1     

85 
Тема памяти. Философские мотивы в 
лирике Бродского 

 1     

86 
Своеобразие поэтического мышления и 

языка поэта Бродского 
 1     

87 
Развитие речи. Анализ лирического 

произведения второй половины ХХ века 
 1     

88 

Проза второй половины XX – начала XXI 

века. Страницы жизни и творчества 
писателя. «Деревенская» проза. 
Например, Ф.А. Абрамов («Братья и 

сёстры» (фрагменты из романа), повесть 
«Пелагея» и другие); В.И. Белов 
(рассказы «На родине», «За тремя 
волоками», «Бобришный угор» и другие) 

 1     

89 

Нравственные искания героев в прозе 
второй половины ХХ – начале ХХI века. 
Например, Г.Н. Владимов («Верный 

 1     



Руслан»); Ю.П. Казаков (рассказы 

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

Трифонов (повести «Обмен», «Другая 
жизнь», «Дом на набережной» и другие); 
В.Т. Шаламов («Колымские рассказы», 

например, «Одиночный замер», 

«Инжектор», «За письмом» и другие) и 

др. 

90 

Разнообразие повествовательных форм в 
изображении жизни современного 

общества. Например, Ч.Т. Айтматов 
(повести «Пегий пёс, бегущий краем 

моря», «Белый пароход» и другие); Ф.А. 

Искандер (роман в рассказах «Сандро из 
Чегема» (фрагменты), философская сказка 
«Кролики и удавы» и другие); В.О. 

Пелевин (роман «Жизнь насекомых» и 

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

Прилепин (рассказ «Белый квадрат») и др. 

 1     

91 

Поэзия второй половины XX — начала 
XXI века. Страницы жизни и творчества 
поэта (на выбор Б. А. Ахмадулиной, А. А. 

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

Евтушенко и др.).Тематика и 

проблематика лирики поэта 

 1     

92 

Художественные приемы и особенности 

поэтического языка автора (на выбор Б. А. 

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

 1     



Высоцкого, Е. А. Евтушенко и др.) 

93 

Особенности драматургии второй 

половины ХХ - начала ХХI веков. 
Основные темы и проблемы 

 1     

94 

Литература народов России: страницы 

жизни и творчества писателя (не менее 
одного произведения по выбор, например, 

рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; 

повесть Ю. Шесталова «Синий ветер 

каслания» и др.). Художественное 
произведение в историко-культурном 

контексте 

 1     

95 

Литература народов России: страницы 

жизни и творчества поэта (на выбор Г. 

Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. 

Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и 

др.). Лирический герой в современном 

мире 

 1     

96 

Разнообразие тем и проблем в зарубежной 

прозе ХХ века. Страницы жизни и 

творчества писателя (не менее одного 

произведения по выбору, например, 

произведения Р. Брэдбери «451 градус по 

Фаренгейту»; А. Камю «Посторонний»; 

Ф. Кафки «Превращение», Дж. Оруэлл 

«1984»; Э. М. Ремарк «На западном 

фронте без перемен», «Три товарища»; 

Дж. Сэлинджер «Над пропастью во ржи»; 

Г. Уэллс «Машина времени»; Э. 

Хемингуэя «Старик и море» и др.). 

 1     



Творческая история произведения 

97 

Проблематика и сюжет произведения (не 
менее одного произведения по выбору, 
например, произведения Р. Брэдбери «451 

градус по Фаренгейту»; А. Камю 

«Посторонний»; Ф. Кафки 

«Превращение», Дж. Оруэлл «1984»; Э. 

М. Ремарк «На западном фронте без 
перемен», «Три товарища»; Дж. 

Сэлинджер «Над пропастью во ржи»; Г. 

Уэллс «Машина времени»; Э. Хемингуэя 
«Старик и море» и др.). Специфика жанра 
и композиции. Система образов 

 1     

98 

Резервный урок. Художественное 
своеобразие произведений зарубежной 

прозы ХХ века. Историко-культурная 
значимость 

 1     

99 

Общий обзор европейской поэзии XX 

века. Основные направления. Проблемы 

самопознания, нравственного выбора (не 
менее двух стихотворений одного из 
поэтов по выбору, например, 

стихотворения Г. Аполлинера, Т. С. 

Элиота и др.) 

 1     

100 

Общий обзор зарубежной драматургии 

ХХ века. Своеобразие конфликта в пьесе. 
Парадоксы жизни и человеческих судеб в 
мире условностей и мнимых ценностей 

(не менее одного произведения по 

выбору). Например, пьесы Б. Брехта 

 1     



«Мамаша Кураж и её дети»; М. 

Метерлинка «Синяя птица»; О. Уайльда 
«Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай 

„Желание“»; Б. Шоу «Пигмалион» и др.) 

101 
Урок внеклассного чтения по зарубежной 

литературе ХХ века 
 1     

102 
Презентация проекта по литературе 
второй половины ХХ - начала ХXI веков 

 1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   0   0   



 

 

Приложение 1 

 

 

Достижение личностных результатов в рамках реализации модуля 

«Школьный урок» Рабочей программы воспитания  

 

 

 

Реализация педагогическим работником воспитательного потенциала уроков  Литературы 

предполагает следующее: 
- максимальное использование воспитательных возможностей содержания уроков для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, российского исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор 
соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций 

для обсуждений; 

- включение в содержание уроков целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в 
определении воспитательных задач уроков, занятий; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность 
в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 

результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 
явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 
личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать 
в команде, способствует развитию критического мышления; 

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогическими работниками, соответствующие укладу школы, установление и поддержку 
доброжелательной атмосферы; 

- организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

Нормы оценивания учебного предмета «Литература» 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 
пределах программы данного класса: 

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 
произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 
3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 
4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи. 

6. Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность 
ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам. 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 
текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и 

роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 
пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного 

произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, свободное владение монологической 

литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 
понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и 

поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно- эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико- литературными знаниями и 

навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для 
обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста 
изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки 

героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно- художественного содержания 
произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении 

привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 
монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения 
нормам, установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 
содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 
важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 
незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической 

литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Оценка сочинений  



Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные страницы, в 6 

классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4. 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 
критерии в пределах программы данного класса: правильное понимание темы, глубина и полнота ее 
раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из 
идейно-тематического содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение 
материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, 
точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; 

соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами 

языка. 
Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 

знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: 
глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста 

произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно 

анализировать материал, делать выводы и обобщения; 
стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 
Отметка «4» ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 
литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для 
обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 
логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не 
более трех-четырех речевых недочетов. 
Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении 

фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 
материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 
Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста 
произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из 
общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 
Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие ( в соответствии с 
критериями ВПР):  

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 49 – 69 %; 



«2»- менее 48%. 

Оценка выразительного чтения художественных произведений 

Отметка «5» ставится, если: 

- текст литературного произведения воспроизведен без ошибок; 
- выполнены следующие требования к технике речи: ученик читает четко, внятно, 

соблюдает нормы орфоэпии, умело использует паузы для добора (пополнения запаса) воздуха; 
- соблюдаются следующие требования к логике чтения: ученик владеет умением «читать 

знаки препинания», верно расставляет логические ударения, определяет место и характер пауз в 
тексте, владеет «шестью рычагами» выразительного чтения (громче - тише, выше - ниже, быстрее - 

медленнее); 
- чтение отличается эмоционально-образной выразительностью: ученик воссоздает 

чувства в чтении - «рисует интонацией», соблюдает паузы психологические, начальные, финальные. 
Отметка «4» ставится, если 

- текст произведения воспроизведен без ошибок или с 1-2 ошибками, которые ученик 
исправляет сам, без подсказки, 

- в основном выполняются требования к технике речи, к логике чтения и к эмоционально-

образной выразительности исполнения литературного произведения. 
Отметка «3» ставится, если: 

- текст произведения воспроизводится с ошибками (не более 3-5 в зависимости от размера 
исполняемого произведения), ученику требуется подсказка учителя, при этом требования к технике 
речи, к логике чтения в основном выполняются. 

- текст произведения воспроизводится без ошибок, ученик читает четко, внятно, но не 
владеет умением «читать знаки препинания», расставлять логические ударения, паузы, читает 
монотонно, неэмоционально. 

Критерии оценивания пересказа 
1. Ошибки в содержании 

- пропуск важного смыслового звена 
- пропуск нескольких смысловых звеньев 
- «сжатие» текста 
- фактические искажения 
- нарушение логической последовательности (перестановки) 

2. Грамматическое и речевое оформление 
- затруднение с началом пересказа 
- отсутствие грамматического завершения текста 
- отсутствие (нарушение) связей между предложениями и частями 

- грамматические ошибки 

- речевые ошибки 

3. Общее впечатление 
- «безадресность» пересказа 
- невыразительность пересказа 
Оценка подробного пересказа осуществляется по следующим критериям: 

- точное и полное воспроизведение сюжетной линии (или предмета описания); 
- последовательность изложения событий; 

- наличие или отсутствие личностного отношения к событиям (поступку, герою); 

- качество речи (выразительная, эмоциональная или монотонная; бедная или образная; лёгкая, 
свободная речь или слова произносятся с трудом, усилием); 

- наличие или отсутствие речевых недочётов: необоснованное повторение одного и того же слова, 
необоснованное употребление рядом однокоренных слов, употребление слова в неточном значении, 

нарушение общепринятой сочетаемости слов, употребление диалектных слов и просторечий и др. 

Отметка «5» ставится, если 

1) содержание работы полностью соответствует теме и заданию;



2) фактические ошибки отсутствуют; 
3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления; 
5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
Отметка «4» ставится, если 

I) содержание работы в основном соответствует теме и заданию(имеются незначительные отклонения от 
темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

Отметка «3»ставится, если 

1) в работе допущены существенные отклонения от темы и задания; 
2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения

3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 
4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное
словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 
Отметка «2» ставится, если 

1) работа не соответствует теме и заданию; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между 
ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления; 
5) нарушено стилевое единство текста. 

 

Оценка письменных работ 
(отзыв, рецензия, тезисы, конспект) 

Любое высказывание учащихся в письменной форме следует оценивать, учитывая содержание 
высказывания, логическое построение и речевое оформление. 
Критерии оценки письменных работ: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала: отбор существенных фактов и сведений для раскрытия 
темы и основной мысли работы; 

- последовательность изложения, соблюдение причинно-следственных связей, наличие 
обобщений и выводов. 
При оценке речевого оформления письменных работ учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов; 
- количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок 

Основные критерии оценки 

Оценка Критерии оценки 

«5» Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и, отвечая на 
вопрос, обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе, 
предлагает свое объяснение ее смысла, выдвигая главный тезис, приводя 
развивающие его исчерпывающие доводы (суждения), демонстрируя знание
проблематики произведения и обоснованность суждений; 

фактические ошибки и неточности в ответе отсутствуют. 
«4» Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и, отвечая на 



 

 вопрос, обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе, 
предлагает свое объяснение ее смысла, ограничиваясь только тезисом, не 
связывая его с проблематикой произведения, и/или допускает 1-2 

фактические неточности. 

«3» Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и понимание 
проблемы, предложенной в вопросе, но отвечает на вопрос поверхностно, 

не связывая его с проблематикой произведения, и/или допускает более 
двух фактических неточностей. 

«2» Учащийся не обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе,
или объясняет ее смысл крайне упрощенно, не знает 
проблематики произведения. 

Критерии оценки речевого оформления письменных работ 
Оценка Критерии оценки 

«5» В целом в работе допускается 1 – 2 речевых недочета. 
1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

«4» В целом в работе допускается не более 3 – 4 речевых недочетов. 
2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 

3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

«3» В целом в работе допускается не более 5 речевых недочетов. 
4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 

5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 

«2» В целом в работе допущено до 7 речевых недочетов. 
7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических 

и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных
ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7

грамматических ошибок. 
Рекомендуется следующий примерный объем ученических работ: отзыв – 1-2 страницы 

рецензия – 3-4 страницы 

Оценка реферата, проекта, творческой работы. 

Изложенное понимание целостного авторского текста определяет критерии его 

оценки: 

- новизна текста; 
- обоснованность выбора источника; 
- степень раскрытия сущности вопроса; 

- соблюдения требований к оформлению. Новизна текста: 
а) актуальность темы исследования; 

б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового 

аспекта известной проблемы; 

в) умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; г) 
самостоятельность оценок и суждений; 

д) стилевое единство текста͵ единство жанровых черт. Степень раскрытия сущности 

вопроса: 
а) соответствие плана теме работы; 

б) соответствие содержания теме и плану работы; в) полнота и глубина знаний по теме; 



г) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 

одному вопросу 
Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: привлечены 

ли 

наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации 

последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 

а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы; 

б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 

стилистической культуры), владение терминологией; в) соблюдение требований к объёму 
работы. 

Учащийся представляет работу на рецензию не позднее указанного срока. Для 
устного выступления учащемуся достаточно 5 - 10 минут. 

«5» баллов ставится, в случае если выполнены все требования к написанию и 

защите работы: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 
различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 
позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы. 

«4» балла – основные требования к работе и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 
отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём работы; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

«3» балла – имеются существенные отступления от требований к работе. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 
содержании работы или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

«2» балла – тема работы  не раскрыта͵ обнаруживается существенное непонимание 
проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения 

к рабочей программе  
учебного предмета «География. Базовый уровень», 

в соответствии с федеральной рабочей программой  

учебного предмета «География. Базовый уровень» 

11 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изменения к рабочей программе по учебному предмету  «География» среднего 

общего образования на базовом уровне внесены в соответствии с федеральной рабочей 

программой по учебному предмету «География». Составлены на основе Требований к 
результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 
среднего общего образования, а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
представленных в федеральной рабочей программе воспитания.  
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 
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Раздел 6. Регионы и страны  

Тема 1. Регионы мира. Зарубежная Европа.  
Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: зарубежная 

Европа, зарубежная Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания.  
Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Южная 

Европа, Восточная Европа), общая экономико-географическая характеристика. Общие 
черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран 

субрегионов. Геополитические проблемы региона.  
Практическая работа 
1. Сравнение по уровню социально-экономического развития стран различных 

субрегионов зарубежной Европы с использованием источников географической 

информации (по выбору учителя). 
Тема 2. Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная 

Азия, Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-

географическая характеристика. Общие черты и особенности природно-ресурсного 

капитала, населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического 

положения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран зарубежной Азии, 

современные проблемы (на примере Индии, Китая, Японии).  

Практическая работа 
1. Сравнение международной промышленной и сельскохозяйственной 

специализации Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте основных видов 
продукции. 

Тема 3. Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая 
экономико-географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, 
населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического положения 
природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Америки, современные 
проблемы (на примере США, Канады, Мексики, Бразилии).  

Практическая работа 
1. Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства Канады и 

Бразилии на основе анализа географических карт. 
Тема 4. Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, 

Центральная Африка, Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико-

географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и 

хозяйства субрегионов. Экономические и социальные проблемы региона. Особенности 



экономико-географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, 
хозяйства стран Африки (ЮАР, Египет, Алжир).  

Практическая работа 
1. Сравнение на основе анализа статистических данных роли сельского хозяйства в 

экономике Алжира и Эфиопии. 

Тема 5. Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности 

географического положения. Австралийский Союз: главные факторы размещения 
населения и развития хозяйства. Экономико-географическое положение, природно-

ресурсный капитал. Отрасли международной специализации. Географическая и товарная 
структура экспорта. Океания: особенности природных ресурсов, населения и хозяйства. 
Место в международном географическом разделении труда.  

Тема 6. Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической 

карте мира. Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические 
аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Практическая работа 
1. Изменение направления международных экономических связей России в новых 

экономических условиях. 

Раздел 7. Глобальные проблемы человечества 
Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические. 
Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста 

глобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-

экономического развития между развитыми и развивающимися странами и причина её 
возникновения.  

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические 
проблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия человека на природу и 

влиянием природы на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. Проблема 
глобальных климатических изменений, проблема стихийных природных бедствий, 

глобальные сырьевая и энергетическая проблемы, проблема дефицита водных ресурсов и 

ухудшения их качества, проблемы опустынивания и деградации земель и почв, проблема 
сохранения биоразнообразия. Проблема загрязнения Мирового океана и освоения его 

ресурсов. 
Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, 

роста городов, здоровья и долголетия человека. 
Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем 

народонаселения. 
 Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки 

человечеством и отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, 

политических, идеологических и культурных ориентиров. Участие России в решении 

глобальных проблем. 

Практическая работа 
1. Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человечества на основе 

анализа различных источников географической информации и участия России в их 

решении. 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования должны отражать готовность и способность 
обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, 



системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 
деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

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; 

патриотического воспитания: 

• сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; 

• ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 
• идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 
духовно-нравственного воспитания: 

• осознание духовных ценностей российского народа; 
• сформированность нравственного сознания, этического поведения;  
• способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

• осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе 
формирования элементов географической и экологической культуры; 

• ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России; 

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; 

физического воспитания: 

• сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе 
безопасного поведения в природной среде, ответственного отношения к своему 
здоровью; 

• потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

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

трудового воспитания: 

• готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
• готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 
выполнять такую деятельность; 

• интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области 

географических наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии 

и реализовывать собственные жизненные планы; 

• готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; 

экологического воспитания: 

• сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем и географических 

особенностей их проявления; 
• планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 
• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
• умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических 

знаний, неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

• расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития географических 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 географической информации в решении учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

• осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 

и исследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в 
группе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования должны отражать:  



Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

• самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут 
быть решены с использованием географических знаний, рассматривать их 

всесторонне; 
• устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации географических объектов, процессов и явлений и обобщения; 
• определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;  
• разрабатывать план решения географической задачи с учётом анализа 

имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; 
• выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учётом 

предложенной географической задачи; 

• вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

• координировать и выполнять работу при решении географических задач в 
условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

• креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих 

географические аспекты; 

б) базовые исследовательские действия:  

• владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к 
самостоятельному поиску методов решения практических географических задач, 

применению различных методов познания природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

• владеть видами деятельности по получению нового географического знания, его 
интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, 

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

• формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

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; 

в) работа с информацией: 

• выбирать и использовать различные источники географической информации, 

необходимые для изучения проблем, которые могут быть решены средствами 

географии, и поиска путей их решения, для анализа, систематизации и 

интерпретации информации различных видов и форм представления; 



• выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с 
учётом её назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и т. д.); 

• оценивать достоверность информации;  

• использовать средства информационных и коммуникационных технологий (в 
том числе и ГИС) при решении когнитивных, коммуникативных и 

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:  

а) общение:  
• владеть различными способами общения и взаимодействия; 
• аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

• сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать 
вопросы по существу обсуждаемой темы; 

• развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов с использованием языковых средств; 
б) совместная деятельность:  

• использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

• выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

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

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

• оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

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

практической значимости; 

Овладение универсальными регулятивными действиями:  

а) самоорганизация:  

• самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 
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; 
б) самоконтроль: 



• давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям;  

• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

• оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;  

• использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 
• принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

• самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 
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. 

г) принятие себя и других: 
• принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
• принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

• признавать своё право и право других на ошибки; 

• развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Требования к предметным результатам освоения курса географии на базовом уровне 
должны отражать: 
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1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: определять роль 
географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов 
и территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения 
регионов и стран в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве, 
особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изученных 

стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства: распознавать географические особенности проявления процессов 
воспроизводства, миграции населения и урбанизации в различных регионах мира и 

изученных странах;  



использовать знания об основных географических закономерностях для 
определения географических факторов международной хозяйственной специализации 

изученных стран; сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально-

экономического развития, специализации различных стран и по их месту в МГРТ; для 
классификации стран отдельных регионов мира, в том числе по особенностям 

географического положения, форме правления и государственного устройства, уровню 

социально-экономического развития, типам воспроизводства населения с использованием 

источников географической информации;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением 

населения, природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой 

структурой хозяйства изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран 

зарубежной Европы с использованием источников географической информации; 

формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования 
географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических 

понятий: применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, 
государство; политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное 
государство, федеративное государство; воспроизводство населения, демографический 

взрыв, демографический кризис, старение населения, состав населения, структура 
населения, экономически активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), 

народ, этнос, плотность населения, миграции населения, расселение населения, 
демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, 

развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны; 

ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая интеграция; 
международная хозяйственная специализация, международное географическое разделение 
труда; отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные 
корпорации (ТНК), «сланцевая революция», водородная энергетика, «зелёная энергетика», 

органическое сельское хозяйство; глобализация мировой экономики и деглобализация, 
«энергопереход», международные экономические отношения, устойчивое развитие для 
решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 
воздействия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения 
наблюдения/исследования; выбирать форму фиксации результатов 
наблюдения/исследования; формулировать обобщения и выводы по результатам 

наблюдения/исследования; 
6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их 

развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 
источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений на территории регионов 
мира и отдельных стран; 



определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим 

источникам географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие регионы и страны, а также географические процессы и явления, 
происходящие в них; географические факторы международной хозяйственной 

специализации отдельных стран с использованием источников географической 

информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

географическую информацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять 
различные методы познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 
различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, 

необходимую для изучения регионов мира и стран (в том числе и России), их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного 
потенциала стран, глобальных проблем человечества и их проявления на территории (в 
том числе и России); 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и 

др.) географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и 

изученных стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, 
географических особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации 

информации из различных источников; 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  
использовать различные источники географической информации для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 
изученных социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах 

мира: объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-

экономического развития, в том числе объяснять различие в составе, структуре и 

размещении населения, в уровне и качестве жизни населения; 
объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой 

структуры хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства изученных стран, особенности международной специализации стран 

и роль географических факторов в её формировании; особенности проявления глобальных 

проблем человечества в различных странах с использованием источников географической 

информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие 
сущность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических 

процессов; изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; 
политико-географическое положение изученных регионов, стран и России; влияние 
международных миграций на демографическую и социально-экономическую ситуацию в 
изученных странах; роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и 

сырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные преимущества экономики 

России; различные точки зрения по актуальным экологическим и социально-

экономическим проблемам мира и России; изменения направления международных 

экономических связей России в новых экономических условиях; 



10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: 

описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; 
приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения 

глобальных проблем. 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
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№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  

 

Всего  
 

Контрольные 
работы  

 

Практические 
работы  

 

Раздел 1. РЕГИОНЫ И СТРАНЫ 

1.1 Регионы мира. Зарубежная Европа  6    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

1.2 Зарубежная Азия  6    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

1.3 Америка  6      0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

1.4 Африка  4    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

1.5 Австралия и Океания  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

1.6 

Россия на геополитической, 

геоэкономической и геодемографической 

карте мира 
 3    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

Итого по разделу  27   

Раздел 2. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

2.1 Глобальные проблемы человечества  4    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 



Итого по разделу  4   

Резервное время  3  1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   1   4   

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
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№ 

п/п  

 

Тема урока  
 

Количество часов Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы  

 

Всего  
 

Контрольные 
работы  

 

Практические 
работы  

 

1 

Многообразие подходов к выделению 

регионов мира. Зарубежная Европа: состав, 
общая характеристика. Геополитические 
проблемы региона 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

2 

Западная Европа. Общие черты и 

особенности природно-ресурсного 

капитала, населения и хозяйства стран 

субрегиона 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

3 

Северная Европа: общие черты и 

особенности природно-ресурсного 

капитала, населения и хозяйства 
субрегиона 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

4 

Южная Европа: общие черты и 

особенности природно-ресурсного 

капитала, населения и хозяйства 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 



субрегиона 

5 

Восточная Европа: общие черты и 

особенности природно-ресурсного 

капитала, населения и хозяйства 
субрегиона 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

6 

Практическая работа "Сравнение по 

уровню социально-экономического 

развития стран различных субрегионов 
зарубежной Европы с использованием 

источников географической информации" 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

7 

Зарубежная Азия: состав , общая 
экономико-географическая 
характеристика. Юго-Западная Азия: 
общие черты и особенности субрегиона. 
Современные проблемы 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

8 

Южная Азия. Индия: общая экономико-

географическая характеристика. 
Современные проблемы 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

9 

Центральная Азия: общие черты и 

особенности природно-ресурсного 

капитала, населения и хозяйства 
субрегиона. Современные проблемы 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

10 

Юго-Восточная Азия: общие черты и 

особенности природно-ресурсного 

капитала, населения и хозяйства 
субрегиона. Современные проблемы 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

11 
Восточная Азия. Китай: общая экономико-

географическая характеристика. 
 1    0.5  

Библиотека ЦОК 



Современные проблемы. Практическая 
работа "Сравнение международной 

промышленной и сельскохозяйственной 

специализации Китая и Индии на 
основании анализа данных об экспорте 
основных видов продукции" 

https://m.edsoo.ru/ 

12 

Восточная Азия. Япония: общая 
экономико-географическая 
характеристика. Современные проблемы 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

13 
Резервный урок. Обобщение по темам: 

Зарубежная Европа. Зарубежная Азия 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

14 

Америка: субрегионы США и Канада, 
Латинская Америка: общая экономико-

географическая характеристика 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

15 

Субрегионы Америки. Особенности 

природно-ресурсного капитала, населенизя 
и хозяйства 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

16 

США: особенности ЭГП, природно-

ресурсного капитала, населения и 

хозяйства, современные проблемы 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

17 

Канада: особенности ЭГП, природно-

ресурсного капитала, населения и 

хозяйства, современные проблемы 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

18 

Мексика: особенности ЭГП, природно-

ресурсного капитала, населения и 

хозяйства, современные проблемы 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

19 Бразилия: особенности ЭГП, природно-  1    0.5  Библиотека ЦОК 



ресурсного капитала, населения и 

хозяйства, современные проблемы. 

Практическая работа "Особенности 

территориальной структуры хозяйства 
Канады и Бразилии на основе анализа 
географических карт" 

https://m.edsoo.ru/ 

20 

Африка: состав, общая экономико-

географическая характеристика. 
Особенности. Экономические и 

социальные проблемы региона 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

21 

Северная Африка. Особенности природно-

ресурсного капитала, населения и 

хозяйства Алжира и Египта 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

22 

Южная Африка. Особенности природно-

ресурсного капитала, населения и 

хозяйства ЮАР 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

23 

Западная Африка, Центральная Африка, 
Восточная Африка. Особенности стран 

региона. Практическая работа "Сравнение 
на основе анализа статистических данных 

роли сельского хозяйства в экономике 
Алжира и Эфиопии" 

 1    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

24 
Резервный урок. Обобщающее повторение 
по темам: Америка, Африка 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

25 

Австралия и Океания: особенности ГП 

Австралийский Союз: главные факторы 

размещения населения и развития 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 



хозяйства . Место в МГРТ 

26 

Океания: особенности природных 

ресурсов, населения и хозяйства.Место в 
МГРТ 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

27 
Особенности интеграции России в мировое 
сообщество 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

28 

Географические аспекты решения 
внешнеэкономических и 

внешнеполитических задач развития 
экономики России 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

29 

Практическая работа по теме "Изменение 
направления международных 

экономических связей России в новых 

экономических условиях" 

 1    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

30 
Группы глобальных проблем. 

Геополитические проблемы 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

31 
Геоэкология — фокус глобальных проблем 

человечества 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

32 

Глобальные проблемы народонаселения: 
демографическая, продовольственная, 
роста городов, здоровья и долголетия 
человека 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

33 
Резервный урок. Итоговая Контрольная 
работа 

1 1   

34 
Взаимосвязь глобальных проблем и 

проблем народонаселения. Возможные 
 1    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 



пути решения. Роль России в их решении. 

Практическая работа "Выявление 
примеров взаимосвязи глобальных 

проблем человечества на основе анализа 
различных источников географической 

информации и участия России в их 

решении" 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   1   3   

 

 



 

 Приложение 1 

Достижение личностных результатов в рамках реализации модуля 

«Школьный урок» Рабочей программы воспитания  

 

 

Реализация педагогическим работником воспитательного потенциала уроков 
географии предполагает следующее: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания уроков 
для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 
исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение в содержание уроков целевых ориентиров результатов воспитания, их 

учет в определении воспитательных задач уроков, занятий; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 
на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 
целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 
учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам; 

- применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления; 

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу школы, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

- организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся 
над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 
планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 
Нормы оценивания учебного предмета «Географии» 

 

Оценка ответов учащихся при проведении устного 
опроса  

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает: 

- глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; 

2. полное понимание сущности рассматриваемых
 понятий, явлений  

и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

3. Умеет: 
- составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 
- выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; 

- самостоятельно и аргументированно делать анализ, обобщения, 
выводы; 

- устанавливать межпредметные (на основе ранее 
приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

- последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно 
излагать учебный материал; - давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; 

- делать собственные выводы; 

- формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий; - при ответе не повторять дословно текст 
учебника; 

- излагать материал литературным языком; 

- правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя; 
- самостоятельно и рационально использовать наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; 

- применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; использовать ее для доказательства 
выводов из наблюдений и опытов. 

4. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет 
полученные знания в решении проблем на творческом уровне; 
допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

5. Хорошо знает карту и использует ее, верно решает географические 
задачи. 

6. Отлично знает географическую номенклатуру. 



Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного 

материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных 

теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, дает неполные определения 
понятий, допускает небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 
материал излагает в определенной логической последовательности, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 
отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в 
изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, 
делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи; применять 
полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, 

соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины. 

3. Допускает неточности в изложении географического 

материала, но имеет конкретные представления об 

элементарных реальных понятиях изучаемых географических 

явлений, понимает основные географические взаимосвязи. 

4. Знает карту и умеет ей пользоваться. 
5. При решении географических задач делает второстепенные ошибки. 

6. Допускает небольшие погрешности в знании географической 

номенклатуры. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет 
пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему 
усвоению программного материала. 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, 

не всегда последовательно. 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных 

знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает 
в них ошибки. 

4. Допускает ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, дает недостаточно четкие определения понятий. 

5. Не использует в качестве доказательства выводы и обобщения 
из наблюдений, фактов, опытов или допускает ошибки при их 

изложении. 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых 

для решения задач различных типов, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий. 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две 
грубые ошибки, или воспроизводит содержание текста учебника, но 
недостаточно понимает отдельные положения, имеющие значение в 
этом тексте. 

8. Слабо знает географическую номенклатуру, отсутствуют 



практические навыки работы в области географии (неумение 
пользоваться компасом, масштабом и т.д.). 

9. Скудны географические представления, преобладают 
формалистические знания. 

10. Знает карту недостаточно, показывает на ней объекты 

сбивчиво. 

11. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает 
географические связи.Допускает значительные ошибки в знании 

географической номенклатуры. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. 
2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть 
программного материала в пределах поставленных вопросов. 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 
применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых 

ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 
6. Допускает грубые ошибки в использовании карты. 

7. Не знает географическую номенклатуру. 
 

 

 

Оценка качества выполнения практических и 

самостоятельных работ по географии 

Оценка «5» 

Практическая работа выполнена в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали 

полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения 
предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 
проведения практических работ теоретические знания, практические 
умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов 
форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем 

или выбрана самими учащимися. 
Оценка «4» 

Практическая работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющее на правильность конечного результата 
(перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных 

территорий или стран или пунктов характеристик). 
Использованы указанные учителем источники знаний, включая 

страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 
статистических сборников. Работа показала знание основного 
теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 



самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов 
работы. 

Оценка «3» 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с 
помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на 
«отлично» данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено 

много времени (можно дать возможность доделать работу дома). 
Учащиеся показали знание теоретического материла, но испытывали 

затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, 
статистическими материалами, географическими инструментами. 

Оценка «2» 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались 
неподготовленными к выполнению этой работы. Полученные 
результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 
теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных 

учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 
 

                            Требования к работе в контурных картах: 
Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу 

ученик ставит свою фамилию и класс. 
1. При выполнении практической работы в контурных картах, в 

левом верхнем углу карты подписывают номер и название 
практической работы. 

2. Все надписи на контурной карте делают черной или синей 

пастой, мелко, четко, красиво, желательно печатными буквами. 

Названия рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов и рек, 
названия равнин – по параллелям. Объекты гидросферы желательно 

подписывать синей пастой. 

3. Если название объекта не помещается на карте, то около него 
ставят цифру, а внизу карты пишут, что означает данная цифра. 

4. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными 

карандашами, а затем уже подписывают географические названия. 

5. В начале учебного года все работы в контурных картах 

выполняются простыми карандашами, потому что навыки 

работы с контурными картами слабы, и ученики делают ошибки. 

6. Примечание. 

При оценке качества выполнения предложенных заданий учитель 
принимает во внимание не только правильность и точность выполнения 
заданий, но и аккуратность их выполнения. Неаккуратное выполненное 
задание может стать причиной более низкой оценки вашего труда. 

Критерии оценки контурных карт.                                        
 Оценка «5» 

Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена 
аккуратно и правильно. Местоположение всех географических 



объектов обозначено верно. Контурная карта сдана на проверку 
своевременно. 

Оценка «4» 

Выставляется в том случае, если контурная карта в целом 

заполнена правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не 
указано местоположение двух-трёх объектов. 

Оценка «3» 

Выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд 

недостатков, но правильно указаны основные географические объекты. 

Оценка «2» 

Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена не 
верно, либо ученик не сдал её на проверку учителю. 

Тестовый контроль 
Целью тестовых заданий является возможность выявления 

знаний, умений, навыков каждого испытуемого, поэтому в качестве 
интерпретационной системы отсчета используется конкретная для 
определенной возрастной группы учащихся область содержания 
данного учебного предмета. 

Задания тестов разработаны в двух формах: 

- закрытые задания (задания с выбором ответов, при которых 

испытуемый выбирает правильный ответ из числа готовых, 

прилагаемых в задании теста (как правило 3-4 варианта). 
- открытые задания (задания, в которых испытуемый сам формулирует 
ответ). 
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда 

отметка выставляется в соответствии с таблицей: 

 

Процент 
выполнения 

задания 

Отметка 

95% и более отлично 
75-94%% хорошо 
50-74%% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

 

 

 

Перечень ошибок  

Грубые ошибки: 

- незнание определений основных понятий, основных положений 

теории, общепринятых символов обозначения географических 

величин, единиц их измерения; 
- неумение выделить в ответе главное; 
- неумение применять знания для решения практических задач и 

объяснения географических явлений; 

- неправильно сформулированные вопросы практической задачи или 

неверные объяснения хода ее решения; 



- незнание приемов решения практических задач, аналогичных ранее 
решенным в классе, ошибки, показывающие неправильное понимание 
условия задачи или неправильное истолкование решения; 
- неумение читать и строить графики, схемы. 

Негрубые ошибки: 

- неточности формулировок, определений, понятий, теорий, вызванные 
неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия; 
- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточности графиков, схем; 

- пропуск или неточное написание наименований единиц географических 

величин; 

- нерациональный выбор хода решения. 
Недочеты: 

- отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 
- небрежное выполнение записей, схем, графиков. 
- орфографические и пунктуационные ошибки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения 

к рабочей программе  
учебного предмета «История. Базовый уровень», 

в соответствии с федеральной рабочей программой  

учебного предмета «история. Базовый уровень» 

11 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изменения к рабочей программе учебного предмета «История»  внесены  в 
соответствии с федеральной рабочей программой  учебного предмета «История. Базовый 

уровень»,11 класс  
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

11 КЛАСС 
 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА 
Мир во второй половине XX – начале XXI в. Интересы СССР, США, 

Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. 

 

США и страны Европы во второй половине XX – начале XXI в. 
США и страны Западной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. 

Складывание биполярного мира. План Маршалла и доктрина Трумэна. Установление 
просоветских режимов в странах Восточной Европы. Раскол Германии. Советско-

югославский конфликт и политические репрессии в Восточной Европе. Причины начала 
холодной войны. 

США и страны Западной Европы во второй половине ХХ в. Маккартизм в США. 

Возникновение «общества потребления». Проблема прав человека. Возникновение 
Европейского экономического общества. Федеративная республика Германия. 
Западногерманское «экономическое чудо». Франция после Второй мировой войны. 

Консервативная и трудовая Великобритания. Движение против расовой дискриминации в 
США. Новые течения в идеологии. Социальный кризис конца 1960-х гг. и его значение. 

США и страны Западной Европы в конце ХХ – начале XXI в. Информационная 
революция. Энергетический и экологический кризисы. Изменение социальной структуры 

стран Запада. Рост влияния СМИ и политические изменения в Европе. Неоконсерватизм и 

неоглобализм. Страны Запада в начале ХХI века. Создание Европейского союза. 
Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале ХХI в. 

Социально-экономическая система Восточной Европы в середине ХХ в. Кризисы в ряде 
социалистических стран. «Пражская весна» 1968 года. Ввод войск стран Варшавского 

договора в Чехословакию. Движение «Солидарность» в Польше. Югославский социализм. 

«Бархатные революции» в Восточной Европе. Распад Югославии и войны на Балканах. 

Агрессия НАТО против Югославии. Восточная Европа в 1990-х гг. и начале ХХI в. 
 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI 

в. 
Страны Азии во второй половине ХХ – начале ХХI в. Гражданская война в Китае. 

Война в Корее. Национально-освободительные движения в Юго-Восточной Азии. 

Возобновление войны в Индокитае. Американское вмешательство во Вьетнаме. Победа 
коммунистов в Индокитае. Причины и последствия локальных войн в Китае, Корее, 
Вьетнаме, Лаосе, Камбодже.  

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун. «Культурная революция» в Китае. 
Рыночные реформы в Китае. Китай в конце 1980-х гг. Северная Корея. Режим Пол Пота в 
Кампучии. Реформы в социалистических странах Азии, их последствия. Япония после 
Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии и проблема Курильских 

островов. Японское «экономическое чудо». Кризис японского общества. Развитие Южной 

Кореи. «Тихоокеанские драконы»: Южная Корея, Тайвань, Сингапур и Гонконг. Успехи 

Китая. Причины экономических успехов Японии, Южной Кореи, Китая во второй 

половине ХХ – начале ХХI в.  



Обретение независимости странами Южной Азии. Преобразования в независимой 

Индии. Индия и Пакистан. Кризис индийского общества и борьба за его преодоление. 
Капиталистическая модернизация Тайланда, Малайзии и Филиппин. Индонезия и Мьянма 

Страны Ближнего и Среднего Востока во второй половине ХХ – начале ХХI в. 
Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое 
движение и Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и мирное урегулирование на 
Ближнем Востоке. Модернизация в Турции. Исламская революция в Иране. Создание 
исламских режимов. Кризисы в персидском заливе. Причины и последствия арабо-

израильских войн, революции в Иране. 
Страны Тропической и Южной Африки. Освобождение от колониальной 

зависимости. Страны Африки южнее Сахары. Попытки демократизации и установление 
диктатур. Ликвидация системы апартеида. Страны социалистической ориентации. 

Конфликт в Африканском Роге. Этнические конфликты. Пути развития стран Африки 

после освобождения от колониальной зависимости во второй половине ХХ века, их 

причины. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале ХХI в. Страны 

Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и импортозамещающая 
индустриализация. Революция на Кубе. Переход Кубы к социалистическому развитию. 

Эрнесто Че Гевара. Революции и гражданские войны в Центральной Америке. Реформы в 
странах Латинской Америки в 1950–1970-х гг. Преобразования «Народного единства» в 
Чили. Кризис реформ и военный переворот в Чили. Диктаторские режимы в странах 

Южной Америки. Переход к демократии и усиление левых сил. Причины и последствия 
революционных движений на Кубе и в Центральной Америке. 

 

Международные отношения во второй половине ХХ – начале ХХI в. 
Международные отношения в конце 1940-х – конце 1980-х гг. Гонка вооружений 

СССР и США, ее последствия. Ракетно-космическое соперничество. Международные 
отношения в 1950-е годы. «Новые рубежи» Дж. Кеннеди и Берлинский кризис. Карибский 

кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний. Советско-китайский конфликт. 
Усиление нестабильности в мире и Договор о нераспространении ядерного оружия. 
Договоры ОСВ-1 и ПРО. Хельсинский акт. Договоры ОСВ-2 и ракетный кризис. События 
в Афганистане и возвращение к политике холодной войны. Конец холодной войны. 

Международные отношения в 1990-е – 2023 г. Международные отношения в 1990-е 
– 2023 г. Расширение НАТО на Восток. Конфликт на Балканах. Военные интервенции 

НАТО. Кризис глобального доминирования Запада. Обострение противостояния России и 

Запада. Интеграционные процессы в современном мире: БРИКС, ЕАЭС, СНГ, ШОС, 

АСЕАН. 

 

Наука и культура во второй половине ХХ – начале ХХI в. 
Наука и культура во второй половине ХХ в. – начале ХХI в. Важнейшие направления 

развития науки во второй половине ХХ – начале ХХI в. Ядерная энергетика. Освоение 
космоса. Развитие культуры и искусства во второй половине ХХ – начале ХХI в.: 
литература, театральное искусство, музыка, архитектура, изобразительное искусство. 

Олимпийское движение Глобальные проблемы современности.  

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА 
 

СССР в 1945–1991 гг. 
СССР в послевоенные годы. Послевоенные годы. Влияние Победы. Потери и 

демографические проблемы. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Борьба с 
беспризорностью и преступностью. Восстановление и развитие экономики и социальной 



сферы. Восстановление промышленности. Сельское хозяйство. Меры по улучшению 

жизни населения. 
Политическая система в послевоенные годы. Сталин и его окружение. Союзный 

центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Послевоенные репрессии.  

Идеология, наука, культура и спорт в послевоенные годы. Соперничество в высших 

эшелонах власти. Усиление идеологического контроля над обществом. Основные 
тенденции развития советской литературы и искусства. Развитие советской науки. 

Советский спорт.  
Место и роль СССР в послевоенном мире. Укрепление геополитических позиций 

СССР. Послевоенные договоры с побежденными противниками. Начало холодной войны, 

ее причины и особенности. Раскол Европы и оформление биполярного мира. СССР и 

страны Азии 

СССР в 1953–1964 гг. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в 
советском руководстве. Н.С. Хрущев. ХХ съезд КПСС и идеологическая кампания по 
разоблачению культа личности Сталина. Реабилитация жертв политических репрессий. 

Реорганизация государственных органов, партийных и общественных организаций. Новая 
Программа КПСС и проект Конституции СССР. 

Основные направления экономического и социального развития СССР в 1953–1964 

гг. Экономический курс Г.М. Маленкова. Развитие промышленности. Военный и 

гражданский секторы экономики. Развитие сельского хозяйства и попытки решения 
продовольственной проблемы. Социальное развитие.  

Развитие науки и техники в 1953–1964 гг. Научно-техническая революция в СССР. 

Развитие компьютерной техники. Организация науки. Фундаментальная наука и 

производство. Развитие гуманитарных наук. Открытие новых месторождений. Освоение 
Арктики и Антарктики. Самолетостроение и ракетостроение. Освоение космоса.  

Культурное пространство в 1953–1964 гг. Условия развития советской культуры. 

Первые признаки наступления оттепели в культурной сфере. Власть и интеллигенция. 
Развитие образования. Власть и церковь. Зарождение новых форм общественной жизни. 

Развитие советского спорта.  
Перемены в повседневной жизни в 1953–1964 гг. Революция благосостояния. 

Демография. Изменение условий и оплаты труда. Перемены в пенсионной системе. 
Общественные фонды потребления. Решение жилищной проблемы. Жизнь на селе. 
Популярные формы досуга. Изменение структуры питания. Товары первой 

необходимости. Книги, журналы, газеты. Туризм. Изменение общественных настроений и 

ожиданий.  

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. СССР и 

страны Запада. Гонка вооружений. СССР и мировая социалистическая система. Распад 

колониальной системы. СССР и страны третьего мира 
СССР в 1964–1985 гг. Политическое развитие СССР в 1964–1985 гг. Итоги и 

значение «великого десятилетия» Н.С. Хрущева. Политический курс Л.И. Брежнева. 
Конституция СССР 1977 г.  

Особенности социально-экономического развития СССР в 1964–1985 гг. Новые 
ориентиры аграрной политики: реформа 1965 г. и ее результаты. Косыгинская реформа 
промышленности. Рост социально-экономических проблем.  

Развитие науки, образования, здравоохранения. Научные и технические приоритеты. 

Советская космическая программа. Развитие образования. Советское здравоохранение.  
Идеология и культура. Новые идеологические ориентиры. Концепция «развитого 

социализма». Диссиденты и неформалы. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Достижения советского спорта.  
Повседневная жизнь советского общества в 1964–1985 гг. Общественные 

настроения.  



Национальная политика и национальные движения. Новая историческая общность. 
Изменение национального состава населения СССР. Развитие республик в рамках единого 
государства. Национальные движения. Эволюция национальной политики.  

Внешняя политика СССР в 1964–1985 гг. Новые вызовы внешнего мира. Отношения 
СССР со странами Запада. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(СБСЕ). СССР и развивающиеся страны. Ввод советских войск в Афганистан. СССР и 

страны социализма. 
СССР и мир в начале 1980-х гг. Нарастание кризисных явлений в СССР. Ю.В. 

Андропов и начало формирования идеологии перемен. М.С. Горбачев и его окружение: 
курс на реформы. 

СССР в 1985–1991 гг. Социально-экономическое развитие СССР в 1985–1991 гг. 
Первый этап преобразований М.С. Горбачева: концепция ускорения социально-

экономического развития. Второй этап экономических реформ. Экономический кризис и 

окончательное разрушение советской модели экономики. Разработка программ перехода к 
рыночной экономике.  

Перемены в духовной сфере в годы перестройки. Гласность и плюрализм. 

Литература. Кино и театр. Реабилитация жертв политических репрессий. Новый этап в 
государственно-конфессиональных отношениях. Результаты политики гласности.  

Реформа политической системы СССР и ее итоги. Начало изменения советской 

политической системы. Конституционная реформа 1988–1991 гг. I Съезд народных 

депутатов СССР и его значение. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и 

создание Коммунистической партии РСФСР.  

Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. СССР и Запад. 

Начало разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Распад 

социалистической системы. Результаты политики нового мышления. Отношение к М.С. 

Горбачеву и его внешней политике в СССР и в мире.  
Национальная политика и подъем национальных движений. Кризис 

межнациональных отношений. Нарастание националистических и сепаратистских 

настроений, обострение межнациональных конфликтов. Противостояние между союзным 

центром и партийным руководством республик. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Разработка нового союзного договора. Августовский политический 

кризис 1991 года. Распад СССР. 

 

Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг. 
Российская Федерация в 1990-е гг. Российская экономика в условиях рынка. Начало 

радикальных экономических преобразований. Ваучерная приватизация. Положение в 
экономике России в 1992–1998 гг. Корректировка курса реформ. «Олигархический 

капитализм» и финансовые кризисы. Дефолт 1998 года и его последствия. Россия после 
дефолта. Результаты экономических реформ 1990-х гг. Политическое развитие 
Российской Федерации. Разработка новой Конституции России. Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Трагические 
события осени 1993 г. в Москве. Конституция России 1993 года и ее значение. Российская 
многопартийность и становление современного парламентаризма. Выборы Президента РФ 

в 1996 году. Результаты политического развития России в 1990-е гг. Отставка Президента 
России Б.Н. Ельцина.  

Межнациональные отношения и национальная политика. Народы и регионы России 

после распада СССР. Федеративный договор. Военно-политический кризис в Чеченской 

Республике.  
Повседневная жизнь. Изменения в структуре российского общества и условиях 

жизни различных групп населения в 1990-е гг. Численность и доходы населения. 
Социальное расслоение. Досуг и туризм.  



Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. Новое место России в мире. 
Взаимоотношения с США и странами Запада. Агрессия НАТО в Югославии и изменение 
политики России в отношении Запада. Отношения со странами Азии, Африки и 

Латинской Америки. Россия на постсоветском пространстве. Результаты внешней 

политики страны в 1990-е гг. 
Россия в ХХI веке. Политические вызовы и новые приоритеты внутренней политики 

России в начале ХХI в. Укрепление вертикали власти. Противодействие террористической 

угрозе. Урегулирование кризиса в Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. 
Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Утверждение государственной 

символики. Военная реформа. Стабилизация политической системы в годы президентства 
В.В. Путина.  

Россия в 2008–2011 гг. Президент Д.А. Медведев и его программа. Военный 

конфликт в Закавказье. Новый этап политической реформы. Выборы в Государственную 

Думу 2011 г.  
Социально-экономическое развитие России в начале ХХI в. Приоритетные 

национальные проекты. Экономическое развитие в 2000–2007 гг. Россия в системе 
мировой рыночной экономики. Мировой экономический кризис 2008 г. Социальная 
политика. Изменения в структуре, занятости и численности населения.  

Культура, наука, спорт и общественная жизнь в 1990-х – начале 2020-х гг. 
Последствия распада СССР в сфере науки, образования и культуры. Литература. 
Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное и монументальное искусство. Развитие 
российской культуры в ХХI в. Развитие науки. Формирование суверенной системы 

образования. Средства массовой информации. Российский спорт. Государство и основные 
религиозные конфессии. Повседневная жизнь.  

Внешняя политика в начале ХХI в. Россия в современном мире. Становление нового 
внешнеполитического курса России в 2000–2007 гг. Рост международного авторитета 
России и возобновление конфронтации со странами Запада в 2008–2020 гг.  

Россия в 2012 – начале 2020-х гг. Укрепление обороноспособности страны. 

Социально-экономическое развитие. Выборы в Государственную Думу 2016 г. Выборы 

Президента РФ в 2018 г. Национальные цели развития страны. Конституционная реформа 
2020 г. Выборы в Государственную Думу VIII созыва.  

Россия сегодня. Специальная военная операция (СВО). Отношения с Западом в 
начале XXI в. Давление на Россию со стороны США. Противодействие стратегии Запада в 
отношении России. Фальсификация истории. Возрождение нацизма. Украинский 

неонацизм. Переворот 2014 г. на Украине. Возвращение Крыма. Судьба Донбасса. 
Минские соглашения. Специальная военная операция. Противостояние с Западом. 

Украина – неонацистское государство. Новые регионы. СВО и российское общество. 

Россия – страна героев. 
Наш край в 1992–2022 гг. 

Итоговое обобщение по курсу «История России. 1945 год – начало ХХI века». 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОРИИ НА 

УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

1) гражданского воспитания: 
осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения 

Отечеству;  
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества;  



осознание исторического значения конституционного развития России, своих 

конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;  
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 
участвовать в самоуправлении в образовательной организации;  

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением;  

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

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

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой 

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

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 
наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 
искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению и 

защите Отечества, ответственность за его судьбу; 
3) духовно-нравственного воспитания: 

личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически сложившихся 
и развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность 
оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, 
ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современного российского 
общества; понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего;  

ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений, 

осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в 
соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 
представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей 

страны и мира;  
способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;  
осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 
эстетическое отношение к миру, современной культуре, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

5) физического воспитания: 
осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе на основе 

примеров из истории);  

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития 
человека в исторических обществах и в современную эпоху; ответственное отношение к 
своему здоровью и установка на здоровый образ жизни;  

6) трудового воспитания: 
понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности как 

источника развития человека и общества; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности человека;  
представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных 

профессий; формирование интереса к различным сферам профессиональной 

деятельности; готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы;  



мотивация и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

7) экологического воспитания: 
осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, его 

позитивных и негативных проявлений; сформированность экологической культуры, 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и 

социальной среде; 
8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;  
осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о 

социальном и нравственном опыте предшествующих поколений; совершенствование 
языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 

познания мира; 
овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с позиций 

историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-исследовательской 

деятельности в сфере истории; 

9) эмоциональный интеллект: 
развитие самосознания (включая способность осознавать на примерах исторических 

ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать свое эмоциональное 
состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических ситуациях); 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 
свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 
гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к 
достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из 
своих возможностей; эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося в 
определенных обстоятельствах); социальных навыков (способность выстраивать 
конструктивные отношения с другими людьми, регулировать способ выражения своих 

суждений и эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения). 
 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у 
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 
учебные действия, совместная деятельность.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 
формулировать проблему, вопрос, требующий решения;  
устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

и обобщения;  
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; 
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям. 

Базовые исследовательские действия: 



определять познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять 
подбор исторического материала, объекта;  

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными 

процедурами исторического познания;  
систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме таблиц, 

схем);  

выявлять характерные признаки исторических явлений;  

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего;  

сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие 
черты и различия;  

формулировать и обосновывать выводы;  

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием;  

определять новизну и обоснованность полученного результата;  
представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и другие);  
объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в 

современном общественном контексте.  
Работа с информацией: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, 

исторические источники, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) – 

извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию;  

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о 

достоверности и значении информации источника (по предложенным или самостоятельно 

сформулированным критериям);  

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их 

свидетельств;  
использовать средства современных информационных и коммуникационных 

технологий с соблюдением правовых и этических норм, требований информационной 

безопасности;  

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире;  
участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, 

выявляя сходство и различие высказываемых оценок;  
излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном 

тексте;  
владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе 

межкультурного, в образовательной организации и социальном окружении;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: 

выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять 
способ решения, последовательно реализовывать намеченный план действий и другие;  

владеть приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и 

самооценку полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом 

установленных ошибок, возникших трудностей; 



принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, 

общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; принимать 
мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; признавать свое право 

и право других на ошибку; вносить конструктивные предложения для совместного 

решения учебных задач, проблем. 

Совместная деятельность: 
осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности 

людей как эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по 

истории, в том числе на региональном материале;  
определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими 

членами команды;  

проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе;  
оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего 

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

экономических процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; 
умение характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской 

войны, новой экономической политики, индустриализации и коллективизации в Союзе 
Советских Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, 

значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание 
причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой 

державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и 

других важнейших событий ХХ – начала XXI в.; особенности развития культуры народов 
СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 
политическое и культурное развитие России в ХХ – начале XXI в.; 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 
исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 

всемирной истории ХХ – начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его 

изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения 
(версию, оценку) с использованием фактического материала, в том числе используя 
источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными 

критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е 
связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить 
события истории родного края и истории России в ХХ – начале XXI в.; определять 
современников исторических событий истории России и человечества в целом в ХХ – 

начале XXI в.; 
6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 
аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., оценивать 
их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и 



различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI 

в. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 
познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 
соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

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

стран ХХ – начала XXI в.; сопоставлять информацию, представленную в различных 

источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, 
диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 
разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе на 
региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе традиционных ценностей российского общества: 
мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения 
к историческому наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа 
при защите Отечества, готовность противодействовать фальсификациям российской 

истории; 

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

начале XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 

достижений культуры, ценностных ориентиров. 
Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на 

уровне среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и 

формирование умений, которые составляют структуру предметного результата.  
Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, 

происходит на учебном материале, изучаемом в 10–11 классах с учетом того, что 

достижение предметных результатов предполагает не только обращение к истории России 

и всемирной истории ХХ – начала XXI в., но и к важнейшим событиям, явлениям, 

процессам истории нашей страны с древнейших времен до начала XX в. При 

планировании уроков истории следует предусмотреть повторение изученных ранее 
исторических событий, явлений, процессов, деятельности исторических личностей 

России, связанных с актуальным историческим материалом урока. 
 

 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 
результаты: 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах в период с 1945 г. по начало ХХI в., знание достижений страны 

и ее народа; умение характеризовать историческое значение советских научно-

технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада 
СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма 
с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий; 

особенности развития культуры народов СССР (России). 

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

России (1945 г. – начало ХХI в.), умением верно интерпретировать исторические факты, 

давать им оценку, умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать 
историческую правду. Данный результат достижим при комплексном использовании 

методов обучения и воспитания. 



Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть наиболее значимые события истории России (1945 г. – начало ХХI в.), 
объяснять их особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 
значительных событий, явлений, процессов истории России (1945 г. – начало ХХI в.), их 

значение для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), 
выявлять попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России (1945 г. – начало ХХI в.). 
Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-

экономическое, политическое и культурное развитие России в период с 1945 г. по начало 

ХХI в. 
Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 

использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической 

личности, обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние его 

деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России (1945 г. – начало 
ХХI в.), события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов 
истории России (1945 г. – начало ХХI в.), оценивать значение их деятельности для 
истории нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий, в которых участвовали 

выдающиеся исторические личности, для истории России (1945 г. – начало ХХI в.); 
определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности 

исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 
исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 

всеобщей истории в период с 1945 г. по начало ХХI в. и их участников, образа жизни 

людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную 

точку зрения (версию, оценку) с использованием фактического материала, в том числе 
используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из 
истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), привлекая учебные тексты 

и (или) дополнительные источники информации; корректно использовать исторические 
понятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 
(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории (1945 

г. – начало ХХI в.) с использованием контекстной информации, представленной в 
исторических источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, 
визуальных материалах и другие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 

оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и 

других странах, анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого 

периода; 
представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

рассматриваемого периода, их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, 
называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности 

технических и художественных приемов создания памятников культуры; 



представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из 
истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.) в форме сложного плана, 
конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение 
к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 
понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей 

позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 
подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всеобщей 

истории (1945 г. – начало ХХI в.); сравнивать предложенную аргументацию, выбирать 
наиболее аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов в 
период с 1945 г. по начало ХХI в.; систематизировать историческую информацию в 
соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, 
явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений 

истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.); 
различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных 

стран (1945 г. – начало ХХI в.) события, явления, процессы; факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран (1945 

г. – начало ХХI в.); 
на основе изучения исторического материала давать оценку возможности 

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

истории России и зарубежных стран; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 

деятелей России и зарубежных стран по самостоятельно определенным критериям; на 
основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить 
события истории родного края и истории России в период с 1945 г. по начало ХХI в.; 
определять современников исторических событий истории России и человечества в 
целом. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран (1945 г. – 

начало ХХI в.) определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, 
указывать итоги, значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи между 
историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 
делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран (1945 г. – 

начало ХХI в.); 
излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 



соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 

(1945 г. – начало ХХI в.); 
определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 

России и человечества в целом (1945 г. – начало ХХI в.). 
Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 

истории России и зарубежных стран в период с 1945 г. по начало ХХI в., оценивать их 

полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и 

различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и 

всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.); 
определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), время и место его создания, события, явления, 
процессы, о которых идет речь, и другие, соотносить информацию письменного 
источника с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом 

источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории 

России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 
анализировать письменный исторический источник по истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) с точки зрения его темы, цели, позиции автора 
документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, достоверности содержания; 
соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных 

стран (1945 г. – начало ХХI в.) с учебным текстом, другими источниками исторической 

информации (в том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных 

исторических источников по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI 

в.), делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации 

дискуссионных точек зрения; 
проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять 

утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, 
размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, 

к которому он относится, и другие); используя контекстную информацию, описывать 
вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по 
истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) (определять авторство, 

время создания, события, связанные с историческими источниками); используя 
контекстную информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный исторический 

источник. 
Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран в период с 1945 г. по 

начало ХХI в. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации 

для решения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с 
точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске 
исторической информации; 



самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, 
необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных 

стран (1945 г. – начало ХХI в.); 
на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные 

источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; 
самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для 

анализа исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 

(1945 г. – начало ХХI в.); 
используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с 

точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных 

стран в период с 1945 г. по начало ХХI в.; сопоставлять информацию, представленную в 
различных источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, 

графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в 
форме разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе 
на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике 
исторической информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, 

процессов) истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 
отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической 

информации по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) и составлять 
на его основе план, таблицу, схему; 

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

знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, 

территории расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и 

другие), изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 

(1945 г. – начало ХХI в.); 
привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и 

рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 
сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 

исторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI 

в.); оформлять результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; 

делать выводы; 

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

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), проводить сравнение исторических объектов 
(размеры территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и 

геополитических условий существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по 

истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), с информацией 

аутентичных исторических источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 

исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической 

информации по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) проводить 
сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных 

стран; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) с информацией из других исторических 

источников, делать выводы; 



представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в 
подготовке учебных проектов по истории России (1945 г. – начало ХХI в.), в том числе на 
региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 
идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур; проявление уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 
обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание 
обучающимися особенностей развития нашей страны как многонационального 
государства, важности уважения и взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-

культурного развития России как многонационального государства, знакомство с 
культурой, традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны 

для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, 

социально-экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной 

и религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, 
особенностей культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 

связанным с историей России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), создавать 
устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 
зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского языка и речевого этикета. 
Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной 

войны, значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, 

процессах истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), осознавать и 

понимать ценность сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам 

истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов 
нашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран (1945 

г. – начало ХХI в.); 
используя знания по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), 

выявлять в исторической информации попытки фальсификации истории, приводить 
аргументы в защиту исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите 
Отечества. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

 

 

11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы  

 

Всего  
 

Контрольные 
работы  

 

Практические 
работы  

 

Всеобщая история. 1945 год — начало XXI века 

Раздел 1. Введение. Мир во второй половине XX в. – начале XXI в. 

1.1 
Введение. Мир во второй половине XX 

в. – начале XXI в. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

Итого по разделу  1   

Раздел 2. США и страны Европы во второй половине XX в. – начале XXI в. 

2.1 
США и страны Западной Европы во 

второй половине ХХ – начале XXI вв. 
 4    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

2.2 

Страны Центральной и Восточной 

Европы во второй половине ХХ – 

начале ХХI в. 
 2    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

Итого по разделу  6   

Раздел 3. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ в. - начале XXI в. 

3.1 
Страны Азии во второй половине ХХ в. 
– начале ХХI в. 

 4    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

3.2 

Страны Ближнего и Среднего Востока 
во второй половине ХХ в. – начале ХХI 

в. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 



3.3 

Страны Тропической и Южной 

Африки. Освобождение от 
колониальной зависимости 

 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

3.4 
Страны Латинской Америки во второй 

половине ХХ – начале ХХI в. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

3.5 

Повторение и обобщение по разделу 
«Страны Азии, Африки и Латинской 

Америки во второй половине ХХ в. - 
начале XXI в.» 

 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

Итого по разделу  8   

Раздел 4. Международные отношения во второй половине ХХ – начале ХХI в. 

4.1 
Международные отношения в конце 
1940-е – конце 1980-х гг. 

 2    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

4.2 
Международные отношения в 1990-е – 

2023 г. 
 2    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

Итого по разделу  4   

Раздел 5. Наука и культура во второй половине ХХ в. – начале ХХI в. 

5.1 
Наука и культура во второй половине 
ХХ в. – начале ХХI в. 

 2    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

5.2 Глобальные проблемы современности  1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

Итого по разделу  3   

Раздел 6. Повторение и обобщение по курсу «Всеобщая история. 1945 год — начало XXI века» 

6.1 

Повторение и обобщение по курсу 
«Всеобщая история. 1945 год — начало 

XXI века» 

 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

Итого по разделу  1   



История России. 1945 год – начало ХХI века 

Раздел 1. Введение 

1.1 Введение  1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

Итого по разделу  1   

Раздел 2. СССР в 1945 – 1991 гг. 

2.1 СССР в послевоенные годы  4    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

2.2 СССР в 1953 – 1964 гг.  7    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

2.3 СССР в 1964 - 1985 гг.  8    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

2.4 СССР в 1985 – 1991 гг.  5    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

2.5 Наш край в 1945 – 1991 гг.  1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

2.6 
Обобщение по теме «СССР в 1964 – 

1991 гг.» 
 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

Итого по разделу  26   

Раздел 3. Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг. 

3.1 Российская Федерация в 1990-е гг.  5    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

3.2 Россия в ХХI веке  10    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

3.3 Наш край в 1992 - 2022 гг.  1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

3.4 

Повторение и обобщение по теме 
«Российская Федерация в 1992 – начале 
2020-х гг.» 

 1   1   https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

Итого по разделу  17   

Раздел 4. Итоговое обобщение 

4.1 Итоговое обобщение  1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

Итого по разделу  1   



ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   1   0   

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Тема урока  
 

Количество часов Электронные цифровые 
образовательные 
ресурсы  

 

Всего  
 

Контрольные 
работы  

 

Практические 
работы  

 

1 
Введение. Мир во второй половине XX в. 
– начале XXI в. 

 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

2 
Начало холодной войны и формирование 
биполярной системы 

 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

3 
США и страны Западной Европы во 

второй половине ХХ в. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

4 
США и страны Западной Европы во 

второй половине ХХ в. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

5 
США и страны Западной Европы в конце 
ХХ – начале XXI в. 

 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

6 

Страны Центральной и Восточной 

Европы во второй половине ХХ – начале 
ХХI в. 

 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

7 

Страны Центральной и Восточной 

Европы во второй половине ХХ – начале 
ХХI в. 

 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

8 
Страны Восточной и Юго-Восточной 

Азии в 1940 – 1970-х гг. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

9 
Страны Азии: социалистический выбор 

развития 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 



10 
Страны Восточной Азии во второй 

половине ХХ в. – начале ХХI в. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

11 

Страны Южной и Юго-Восточной Азии 

во второй половине ХХ в. – начале ХХI 

в. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

12 
Страны Ближнего и Среднего Востока во 

второй половине ХХ в. – начале ХХI в. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

13 

Страны Тропической и Южной Африки. 

Освобождение от колониальной 

зависимости 

 1     

14 
Страны Латинской Америки во второй 

половине ХХ – начале ХХI в. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

15 

Повторительно-обобщающий урок по 

разделу «Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки во второй половине 
ХХ в. - начале XXI в.» 

 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

16 
Международные отношения в конце 
1940-е – конце 1980-х гг. 

 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

17 
Международные отношения в конце 
1940-е – конце 1980-х гг. 

 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

18 
Международные отношения в 1990-е – 

2023 г. 
 1     

19 

Международные отношения в 1990-е – 

2023 г. Кризис глобального 

доминирования Запада. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

20 
Развития науки во второй половине ХХ 

в. – начале ХХI в. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

21 Развитие культуры и искусства во второй  1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 



половине ХХ в. – начале ХХI в. 

22 Глобальные проблемы современности.  1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

23 
Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Всеобщая история 1945 – 2022 гг.» 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

24 
Введение в курс «История России. 1945 

год – начало ХХI века» 
 1     

25 
Восстановление и развитие экономики и 

социальной сферы. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

26 
Политическая система в послевоенные 
годы. 

 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

27 
Идеология, наука, культура и спорт в 
послевоенные годы. 

 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

28 

Место и роль СССР в послевоенном 

мире. Внешняя политика СССР в 1945 – 

1953 гг. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

29 
Новое руководство страны. Смена 
политического курса. 

 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

30 
Экономическое и социальное развитие в 
1953 – 1964 гг. 

 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

31 
Развитие науки и техники. в 1953 – 1964 

гг. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

32 
Культурное пространство в 1953 – 1964 

гг. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

33 
Перемены в повседневной жизни в 1953 

– 1964 гг. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

34 Внешняя политика в 1953 – 1964 гг.  1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

35 
Повторительно-обобщающий урок по 

темам «СССР в послевоенные годы» и 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 



«СССР в 1953 – 1964 гг.» 

36 
Политическое развитие СССР в 1964 - 

1985 гг. 
 1     

37 
Социально-экономическое развитие в 
1964 - 1985 гг. 

 1     

38 
Развитие науки, образование, 
здравоохранения в 1964 - 1985 гг. 

 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

39 Идеология и культура в 1964 - 1985 гг.  1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

40 
Повседневная жизнь советского 

общества в 1964 - 1985 гг. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

41 
Национальная политика и национальные 
движения в 1964 - 1985 гг. 

 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

42 
Внешняя политика СССР в 1964 - 1985 

гг. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

43 
СССР и мир в начале 1980-х. 

Предпосылки реформ 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

44 
Социально-экономическое развитие 
СССР в 1985 – 1991 гг. 

 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

45 
Перемены в духовной сфере в годы 

перестройки. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

46 
Реформа политической системы СССР и 

её итоги. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

47 
Новое политическое мышление и 

перемены во внешней политике. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

48 
Национальная политика и подъем 

национальных движений. Распад СССР 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

49 Наш край в 1945 – 1991 гг.  1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

50 Повторительно-обобщающий урок по  1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 



теме «СССР в 1964 – 1991 гг.» 

51 Российская экономика в условиях рынка  1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

52 
Политическое развитие Российской 

Федерации в 1990-е гг. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

53 
Межнациональные отношения и 

национальная политика в 1990-е гг. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

54 Повседневная жизнь в 1990-е гг.  1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

55 
Россия и мир. Внешняя политика 
Российской Федерации в 1990-е гг. 

 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

56 

Политические вызовы и новые 
приоритеты внутренней политики России 

в начале ХХI в. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

57 Россия в 2008 – 2011 гг.  1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

58 

Социально-экономическое развитие 
России в начале ХХI в. Приоритетные 
национальные проекты. 

 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

59 
Культура, наука, спорт и общественная 
жизнь в 1990-х – начале 2020-х гг. 

 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

60 
Культура, наука, спорт и общественная 
жизнь в 1990-х – начале 2020-х гг. 

 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

61 
Внешняя политика в начале ХХI в. 
Россия в современном мире 

 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

62 
Внешняя политика в начале ХХI в. 
Россия в современном мире 

 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

63 Россия в 2012 – начале 2020-х гг.  1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

64 
Россия сегодня. Специальная военная 
операция (СВО) 

 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

65 Россия сегодня. Специальная военная  1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 



операция (СВО) 

66 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Российская Федерация в 1992 – 

начале 2020-х гг.» 

 1   1    

67 Наш край в 1992 – 2022 гг.  1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

68 

Итоговый обобщающий урок по курсу 
«История России. 1945 год – начало ХХI 

века» 

 1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   1   0   





 

Приложение 1 

 

Достижение личностных результатов в рамках реализации модуля 

«Школьный урок» Рабочей программы воспитания  

 

Реализация педагогическим работником воспитательного потенциала уроков 
истории предполагает следующее: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания уроков 
для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 
исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение в содержание уроков целевых ориентиров результатов воспитания, их 

учет в определении воспитательных задач уроков, занятий; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 
на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 
целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 
учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам; 

- применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления; 

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу школы, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

- организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся 
над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 
планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

                        Нормы оценивания учебного предмета  
                               «История» 

Критерии оценивания устного ответа  

«5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, умение 
излагать материал в соответствии с требованиями логики и нормами литературной 

речи. Оценка «5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за 
отличное исправление ошибочного ответа по сложной теме.  

«4» - при наличии неполноты ответа или одной – двух несущественных 

неточностей.  

«3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, 

одной – двух ошибок  
«2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов.  
«1» (неудовлетворительно) ставится в случае: отказа обучающегося от ответа, 

выполнения работы, теста, отсутствие выполненного (в том числе, домашнего) 

задания, работа не выполнена или не сдана.  
 

Критерии оценивания письменного ответа  
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:  

- Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы.  

- Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или 

без использования обществоведческих понятий в контексте ответа.  
- Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 

собственный опыт. «5» ставится, если представлена собственная точка зрения 
(позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом 

уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических 

терминов и понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на 
факты.  

«4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 
при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 

исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и 

обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация 
своего мнения с опорой на факты.  

«3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 
при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании 

исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 

общественной жизни или личный социальный опыт.  
«2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации.  

«1» (неудовлетворительно) ставится в случае: отказа обучающегося от ответа, 
выполнения работы, теста, отсутствие выполненного (в том числе, домашнего) 

задания, работа не выполнена или не сдана.  
  

Нормы оценки знаний за выполнение теста  
  

% выполнения  
0-27  28-52  53-77  78-100  



Отметка  
«2»  «3»  «4»  «5»  

  

Нормы оценки знаний за творческие работы  

  

Отметка  
/ содер. 

проекта  
2  3  4  5  

1  

Общая 
информ 

а ция  

Тема предмета 
не очевидна.  
Информация  
не точна или не 
дана.  

Информация 
частично изложена. 
В работе 
использован только 
один ресурс.  

Достаточно точная 
информация. 
Использовано более 
одного ресурса.  

Данная 
информация 
кратка и ясна. 
Использовано 

Более одного 

ресурса.  

Отметка  
/ содер. 

проекта  
2  3  4  5  

2 

Тема  

Не раскрыта и 

не ясна тема 
урока.  
Объяснения 
некорректны, 

запутаны или 

не верны.  

Тема частично 

раскрыта. Некоторый 

материал изложен 

некорректно.  

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 
Ясно изложен 

материал.  

Сформулирована 
и раскрыта тема 
урока.  
Полностью 

изложены 

основные 
аспекты темы 

урока.  

3  

Примене 
ние и  

пробле 
м ы  

Не определена 
область 
применения 
Данной темы. 

Процесс 
решения 
неточный или 

неправильный.  

Отражены некоторые 
области применения 
темы. Процесс 
решения не полный.  

Отражены        

области  

Применения темы. 

Процесс решения 
практически 

завершен.  

Отражены 

области 

применения 
темы. Изложена 
стратегия 
решения 
проблем.  

  

Оценка проекта.  
Отметка «5»  
  

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  
2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие 

этапы.  

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями.  

4. Проявлены творчество, инициатива.  
5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме. Отметка «4»  

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  
2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены 

незначительные ошибки, неточности в оформлении.  

3. Проявлено творчество.  

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме.  



Отметка «3»  
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  
2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в 

этапах или в оформлении.  

3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне.  
Отметка «2»  
Проект не выполнен или не завершен.  

Отметка «1» (неудовлетворительно) ставится в случае: отказа обучающегося от ответа, 
выполнения работы, теста, отсутствие выполненного (в том числе, домашнего) задания, 
работа не выполнена или не сдана.  

Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на 
вопрос) 

Отметка «5»  
Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в 

заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологических требований и 

установок, качественно, творчески и эстетично.  
Отметка «4»  
Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или 

имеются незначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время, 
самостоятельно.  

Отметка «3»  
Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в 

содержании или неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но 
самостоятельно.  

Отметка «2»  
Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении 

допущены большие отклонения от заданных требований и установок.  
Отметка «1» (неудовлетворительно) ставится в случае: отказа обучающегося от 
ответа, выполнения работы, теста, отсутствие выполненного (в том числе, домашнего) 

задания, работа не выполнена или не сдана.  
Критерии оценивания сообщения учащихся  

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы - 3 

балла  
2. Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, 

обоснование теоретических положений фактами или обобщение фактов и 

формулирование выводов - 3 балла  
3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения 

(концепции), выражено ли свое отношение - 3 балла  
4. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств 

путем использования различных языковых средств, выбора точных слов, эпитетов и т. 
п., правильность и чистота речи, владение, биологической терминологией - 3 балла.  
Итого:  

12 - баллов – отметка «5»  

10-11 баллов – отметка «4»  

6-8 баллов – отметка «3»  

  

Оценка умений работать с картой  

отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании 

или характеристике территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности.  



отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются  
неточности в  

использовании карт.  
отметка «3» - не полный отбор источников знаний, допускаются  неточности в 
использовании  

карт.  
отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний.  

отметка «1» -  (неудовлетворительно) ставится в случае: отказа обучающегося от 
ответа, выполнения работы, теста, отсутствие выполненного (в том числе, домашнего) 

задания, работа не выполнена или не сдана.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения 

к рабочей программе  
учебного предмета «Обществознание», 

в соответствии с федеральной рабочей программой  

учебного предмета «Обществознание» 

11 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Изменения к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание» на 
уровне среднего общего образования (базовый уровень) внесены в соответствии с 
федеральной рабочей проггаммой  по учебному предмету «Обществознание», 11 класс. 
Составлены на основе положений и требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования, в соответствии с Концепцией 

преподавания учебного предмета «Обществознание» (2018 г.), а также с учетом 

федеральной рабочей программы воспитания. Рабочая программа по обществознанию на 
уровне среднего общего образования реализует принцип преемственности примерных 

рабочих образовательных программ основного общего и среднего общего образования. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
 

 

11 КЛАСС 
 

Социальная сфера 
Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее критерии. 

Социальное неравенство. Социальная структура российского общества. Государственная 
поддержка социально незащищенных слоев общества в Российской Федерации. 

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная 
мобильность, ее формы и каналы в современном российском обществе. 

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный институт. 
Тенденции развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в 
Российской Федерации. Помощь государства многодетным семьям. 

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации и 

межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы их предотвращения 
и пути разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. 

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных 

девиаций. Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль. 
Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 

разрешения социальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности 

социолога, социального психолога. 
Политическая сфера 

Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. Политические 
институты. Политическая деятельность.  

Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая система 
Российской Федерации на современном этапе. Государство как основной институт 
политической системы. Государственный суверенитет. Функции государства. Форма 
государства: форма правления, форма государст-венного (территориального) устройства, 
политический режим. Типология форм государства.  

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной 

власти в Российской Федерации. Государственное управление в Российской Федерации. 

Государственная служба и статус государственного служащего. Опасность коррупции, 

антикоррупционная политика государства, механизмы противодействия коррупции. 

Обеспечение национальной безопасности в Российской Федерации. Государственная 
политика Российской Федерации по противодействию экстремизму. 



Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. 
Политическое участие. Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль в 
обществе. Основные идейно-политические течения современности. 

Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия 
граждан в политике. Политические партии как субъекты политики, их функции, виды. 

Типы партийных систем. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, 
пропорциональная, смешанная. Избирательная система в Российской Федерации. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства.  
Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в 

современной политической коммуникации. 

Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации  
Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые акты, 

их виды. Законы и законодательный процесс в Российской Федерации. Система 
российского права. Правоотношения, их субъекты. Особенности правового статуса 
несовершеннолетних. Правонарушение и юридическая ответственность. Функции 

правоохранительных органов Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации. Личные (гражданские), политические, 
социально-экономические и культурные права и свободы человека и гражданина 
Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 
Организационно-правовые формы юридических лиц. Гражданская дееспособность 
несовершеннолетних.  

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 
регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.  

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, заключения 
и расторжения трудового договора. Права и обязанности работников и работодателей. 

Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав работников. Особенности 

трудовых правоотношений несовершеннолетних работников. 
Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники 

отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Ответственность за налоговые правонарушения. Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации». Порядок приема на обучение в 
образовательные организации среднего профессионального и высшего образования. 
Порядок оказания платных образовательных услуг.  

Административное право и его субъекты. Административное правонарушение и 

административная ответственность.  
Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты 

права на благоприятную окружающую среду.  
Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступления и 

виды преступлений. Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний в уголовном 

праве. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные принципы гражданского 

процесса. Участники гражданского процесса.  
Административный процесс. Судебное производство по делам об 

административных правонарушениях.  

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Субъекты уголовного процесса.  
Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. 

Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа. 
 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения обучающимися программы среднего общего 

образования по предмету «Обществознание» (базовый уровень) должны отражать 
готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 
расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

• сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 
• осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 
• принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; 

• готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

• готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 
участвовать в самоуправлении школы и детско-юношеских организаций; 

• умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

• готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности. 

 

Патриотического воспитания: 

• сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; 

• ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 
• идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу. 
 

Духовно-нравственного воспитания: 

• осознание духовных ценностей российского народа; 
• сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
• способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

• осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

• ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России. 

 

Эстетического воспитания: 



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

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

• способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

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

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 
• стремление проявлять качества творческой личности. 

 

Физического воспитания: 

• сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

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

 

Трудового воспитания: 

• готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
• готовность к активной социально направленной деятельности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 
• интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 
планы; мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному 
росту, к учету общественных потребностей при предстоящем выборе сферы 

деятельности; 

• готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

жизни. 

 

Экологического воспитания: 

• сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем; 

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

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

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

• расширение опыта деятельности экологической направленности. 

 

Ценности научного познания: 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки, включая социальные науки, и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 
поликультурном мире; 

• совершенствование языковой и читательской культуры как средства 
взаимодействия между людьми и познания мира; языковое и речевое развитие 
человека, включая понимание языка социально-экономической и политической 

коммуникации; 

• осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 

и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе;  
• мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении 

всей жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

 



В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 
программы среднего общего образования (на базовом уровне) у них совершенствуется 
эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

• самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное 
состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 

быть уверенным в себе в межличностном взаимодействии и при принятии 

решений; 

• саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 
ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к 
эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

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

• готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, 

осваивать типичные социальные роли; 

• эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

• социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 
другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования по 
предмету «Обществознание» (базовый уровень) должны отражать: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 
Базовые логические действия: 

• самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, 
рассматривать ее всесторонне; 

• устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 
классификации и обобщения социальных объектов, явлений и процессов; 

• определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и критерии 

их достижения; 
• выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных 

явлениях и процессах; 

• вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), 

оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий 

деятельности; 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 
• развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе 

учебно-познавательных. 

Базовые исследовательские действия: 

• развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки 

разрешения проблем; 

• проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов социального 
познания; 

• осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, 

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

создании учебных и социальных проектов; 



• формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, 

ключевые понятия и методы социальных наук; 
• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

• выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, 
находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры 

и критерии решения; 
• анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

• давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных 

объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт; 
• уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

• уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

• выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 
• ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 
Работа с информацией: 

• владеть навыками получения социальной информации из источников разных 

типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 
• создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации; 

• оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 

представления (в том числе полученной из интернет-источников), ее 
соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

• использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

• владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Общение: 

• осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 
конфликты; 

• владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно 
вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

• развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 
Совместная деятельность: 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

• выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

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

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



• оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

• предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать 
идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

• осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 

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

деятельности и в жизненных ситуациях; 

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

• давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и 

практической деятельности, в межличностных отношениях; 

• расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

• делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии 

альтернатив, аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за 
принятое решение; 

• оценивать приобретенный опыт; 
• способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный 

уровень. 
Самоконтроль: 

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

• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

• уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

• принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

Принятие себя и других: 

• принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
• принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

• признавать свое право и право других на ошибки; 

• развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

11 КЛАСС 
 

1) Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной 

стратификации; формах и факторах социальной мобильности в современном обществе, о 

семье как социальном институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях 

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

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях 

государственной политики Российской Федерации; конституционном статусе и 

полномочиях органов государственной власти; 

о праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской 

Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской 

Федерации, правах ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; 



правовом регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, 

административных, уголовных правовых отношений; экологическом законодательстве, 
гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. 

2) Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе 
ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного 
труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, 
справедливости, коллективизма, исторического единства народов России, 

преемственности истории нашей Родины, осознания ценности культуры России и 

традиций народов России, общественной стабильности и целостности государства на 
примерах разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое 
регулирование общественных отношений в Российской Федерации». 

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

использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при 

изложении собственных суждений и построении устных и письменных высказываний, 

включая понятия: социальные общности, социальные группы и отношения между ними, 

социальная стратификация, социальное неравенство, социальный статус, социальная роль, 
социальная мобильность, семья и брак, этнические общности, нация, социальные нормы, 

социальный контроль и самоконтроль, социальный конфликт, политическая власть, 
политический институт, политические отношения, политическая система, государство, 

национальная безопасность, политическая культура, политическая элита, политическое 
лидерство, политический процесс, право, источник права, система права, норма права, 
отрасль права, институт права, правонарушение, юридическая ответственность, 
нормативный правовой акт, закон, подзаконный акт, законодательный процесс, правовой 

статус, гражданство Российской Федерации, налог; 
определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, 

социальная справедливость, социальный институт; 
классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев 

используемые в социальных науках понятия и термины, отражающие социальные явления и 

процессы, в том числе: социальные общности и группы; виды социальной мобильности; 

типы семьи; социальные нормы; социальные конфликты; формы социальных девиаций; 

виды миграционных процессов в современном мире; формы государства; политические 
партии; виды политического лидерства, избирательных и партийных систем, политических 
идеологий; правовые нормы; отрасли и институты права; источники права; нормативные 
правовые акты; виды правовых отношений; правонарушения; виды юридической 

ответственности; права и свободы человека и гражданина Российской Федерации; 

конституционные обязанности гражданина Российской Федерации; способы защиты 

гражданских прав, правоохранительные органы; организационно-правовые формы 

юридических лиц; права и обязанности родителей и детей; права и обязанности работников и 

работодателей; дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в Российской Федерации; права 
и обязанности налогоплательщиков; виды административных правонарушений и наказаний; 

экологические правонарушения; способы защиты права на благоприятную окружающую 

среду; виды преступлений; виды наказаний в уголовном праве. 
4) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи при описании социальной структуры, 

формы государства, политической культуры личности и ее политического поведения, 
системы права, нормативно-правовых актов, прав, свобод и обязанностей; 

приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни 

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

развития общественных процессов; 
характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, 

политической сферах, в правовом регулировании общественных отношений в Российской 

Федерации; возрастания социальной мобильности; сохранения социального неравенства; 



социальных конфликтов; отклоняющегося (девиантного) поведения; правонарушения и 

юридической ответственности за него; абсентеизма; коррупции; 

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; 
социального контроля; государства, субъектов и органов государственной власти в 
Российской Федерации; политических партий; средств массовой информации в 
политической жизни общества; правоохранительных органов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых 

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

5) Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы 

жизни общества, включая универсальные методы науки, а также специальные методы 

социального познания, в том числе социологические опросы, биографический, 

сравнительно-правовой метод, политическое прогнозирование. 
6) Применять знания, полученные при изучении разделов «Социальная сфера», 

«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации», для анализа социальной информации о социальном и политическом развитии 

российского общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, 

правовом регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной 

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

государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы 

стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в 
различных знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, 
вести целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих 

звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в 
информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при 

изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование 
общественных отношений в Российской Федерации». 

7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на 
полученные знания о структуре общества, социальных отношениях, политической сфере, 
правовом регулировании и законодательстве Российской Федерации, представлять ее 
результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и 

междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные работы 

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

план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 

8) Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с 
представителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения 
типичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, 

определения личной гражданской позиции; осознания роли непрерывного образования; 
использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 

различных задач при изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», 

«Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации». 

9) Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний о 
структуре общества и социальных взаимодействиях, политической сфере и 

законодательстве Российской Федерации собственные суждения и аргументы по 

проблемам социальной мобильности, ее форм и каналов в современном российском 

обществе; миграционных процессов; тенденций развития семьи; участия субъектов 
политики в политическом процессе; опасности коррупции и необходимости борьбы с ней; 

соотношения прав и свобод человека с обязанностями и правовой ответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о 

социальной структуре российского общества; роли семьи в жизни личности и в развитии 

общества; особенностях политической власти, структуре политической системы; роли 

Интернета в современной политической коммуникации; необходимости поддержания 



законности и правопорядка; юридической ответственности за совершение 
правонарушений; механизмах защиты прав человека; особенностях трудовых 

правоотношений несовершеннолетних работников; особенностях уголовной 

ответственности несовершеннолетних для объяснения явлений социальной 

действительности; 

конкретизировать теоретические положения о конституционных принципах 

национальной политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая 
этносоциальные, и путях их разрешения; государственной поддержке социально 

незащищенных слоев общества и мерах социальной поддержки семьи в Российской 

Федерации; федеративном устройстве и политической системе Российской Федерации на 
современном этапе; государственном суверенитете; избирательной системе в Российской 

Федерации; государственной службе и статусе государственного служащего; основах 

конституционного строя Российской Федерации; субъектах гражданских 

правоотношений; юридической ответственности и ее видах; правовом регулировании 

оказания образовательных услуг; порядке приема на работу, заключения и расторжения 
трудового договора, в том числе несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав 
работников; порядке и условиях заключения и расторжения брака; правах и обязанностях 

налогоплательщика; принципах уголовного права, уголовного процесса, гражданского 

процесса фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из 
личного социального опыта. 

10) Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, 
зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать и 

использовать информацию, предоставленную государственными органами, в том числе в 
цифровой среде, в целях управления личными финансами и обеспечения личной 

финансовой безопасности. 

11) Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, 

политической жизни общества, правового регулирования, в том числе поступающую по 

каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности информации; 

соотносить различные оценки социального взаимодействия, политических событий, 

правовых отношений, содержащиеся в источниках информации; давать оценку действиям 

людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том числе 
норм морали и права. 
12) Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью полученных 

знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять 
стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение 
людей и собственное поведение с точки зрения социальных норм, включая нормы морали 

и права, ценностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, опасность 
алкоголизма и наркомании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  

 

Всего  
 

Контрольные 
работы  

 

Практические 
работы  

 

Раздел 1. Социальная сфера 

1.1 Социальная структура общества  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.2 
Социальное положение личности в обществе и пути 

его изменения 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.3 Семья и семейные ценности  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.4 Этнические общности и нации  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.5 Социальные нормы и социальный контроль  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.6 Социальный конфликт  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.7 
Повторительно-обобщающий урок по разделу 
«Социальная сфера» 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

Итого по разделу  14   

Раздел 2. Политическая сфера 

2.1 Политическая власть и политические отношения  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.2 Политическая система. Государство — основной  3    Библиотека ЦОК 



институт политической системы https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.3 

Государство Российская Федерация. 
Государственное управление в Российской 

Федерации 

 4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.4 
Политическая культура общества и 

личности.Политическая идеология 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.5 Политический процесс и его участники  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.6 Избирательная система  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.7 Политические элиты и политическое лидерство  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.8 
Повторительно-обобщающий урок по разделу 
«Политическая сфера» 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

Итого по разделу  20   

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации 

3.1 
Система права. Правовые отношения. 
Правонарушения 

 4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

3.2 
Конституционные права, свободы и обязанности 

человека и гражданина в Российской Федерации 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

3.3 
Правовое регулирование гражданских, семейных, 

трудовых правоотношений 
 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

3.4 

Правовое регулирование налоговых, 

образовательных, административных, уголовных 

правовых отношений, экологическое 
законодательство 

 8    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

3.5 
Основные принципы конституционного, 

арбитражного, гражданского, административного, 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 



уголовного процессов 

3.6 

Повторительно-обобщающий урок по разделу 
«Правовое регулирование общественных отношений 

в Российской Федерации» 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

Итого по разделу  28   

Итоговое повторение, представление результатов проектно-

исследовательской деятельности 
 6   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   1   0   

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  
 

Количество часов Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы  

 

Всего  
 

Контрольные 
работы  

 

Практические 
работы  

 

1 Социальная структура общества  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed0088 

2 
Социальная стратификация российского 

общества 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed0286 

3 
Социальное положение личности в 
обществе и пути его изменения 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed0416 

4 Социальная мобильность и ее виды  1     

5 Семья как социальный институт  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed112c 

6 Семья и семейные ценности  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed129e 



7 Этнические общности и нации  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed0de4 

8 
Национальная политика в Российской 

Федерации 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed0fba 

9 
Социальные нормы и отклоняющееся 
поведение 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed092a 

10 Социальный контроль  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed0ad8 

11 Социальный конфликт  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed07a4 

12 

Особенности профессиональной 

деятельности социолога и социального 

психолога 
 1     

13 
Повторительно-обобщающий урок по 

теме "Социальная сфера" 
 1     

14 
Повторительно-обобщающий урок по 

теме "Социальная сфера" 
 1     

15 
Политическая власть и политические 
отношения 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed2b30 

16 Политические институты  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed2964 

17 Политическая система  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed2cf2 

18 
Государство - основной институт 
политической системы 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed2efa 

19 Формы государства  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed3274 

20 
Основы конституционного строя 
Российской Федерации 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84050c4 



21 Государство Российская Федерация  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed347c 

22 
Государственное управление в Российской 

Федерации 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed363e 

23 Национальная безопасность  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8409a34 

24 
Политическая культура общества и 

личности 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed49b2 

25 Политическая идеология  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed414c 

26 Политический процесс  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed4b56 

27 Участники политического процесса  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed4dae 

28 Политические партии  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed4444 

29 Типы избирательных систем  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed39c2 

30 
Избирательная система Российской 

Федерации 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed380a 

31 Политическая элита  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed3d46 

32 Политическое лидерство  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed3f94 

33 
Повторительно-обобщающий урок по 

теме "Политическая сфера" 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed536c 

34 
Повторительно-обобщающий урок по 

теме "Политическая сфера" 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed5538 

35 Система права  1    Библиотека ЦОК 



https://m.edsoo.ru/f5ed5772 

36 Правовые отношения  1     

37 Правонарушения  1     

38 
Правонарушение и юридическая 
ответственность 

 1     

39 Конституция Российской Федерации  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84050c4 

40 

Конституционные права и свободы 

человека и гражданина Российской 

Федерации 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8405614 

41 
Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации 
 1     

42 Механизмы защиты прав человека  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84096d8 

43 
Правовое регулирование гражданских 

правоотношений 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8407658 

44 
Организационно-правовые формы 

юридических лиц 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8407e0a 

45 
Правовое регулирование семейных 

правоотношений 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8407fe0 

46 Права и обязанности родителей и детей  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8408382 

47 
Правовое регулирование трудовых 

правоотношений 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840876a 

48 

Особенности трудовых правоотношений с 
участием несовершеннолетних 

работников 

 1     

49 Правовое регулирование налоговых  1     



правоотношений 

50 

Права и обязанности налогоплательщиков. 
Ответственность за налоговые 
правонарушения 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84058f8 

51 
Правовое регулирование образовательных 

правоотношений 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84085e4 

52 
Система образования в Российской 

Федерации 
 1     

53 
Правовое регулирование 
административных правоотношений 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84091d8 

54 Экологическое законодательство  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840608c 

55 Уголовное право  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8409354 

56 
Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8409354 

57 
Основные принципы конституционного, 

арбитражного процессов 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84094f8 

58 
Основные принципы гражданского 

процесса 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8408fe4 

59 
Основные принципы административного 

процесса 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84091d8 

60 Основные принципы уголовного процесса  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8409354 

61 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме "Правовое регулирование 
общественных отношений в Российской 

Федерации" 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8409be2 



62 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме "Правовое регулирование 
общественных отношений в Российской 

Федерации" 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8409dae 

63 

Итоговое повторение, представление 
результатов проектно-исследовательской 

деятельности 

 1   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840b73a 

64 

Итоговое повторение, представление 
результатов проектно-исследовательской 

деятельности 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840b8f2 

65 

Итоговое повторение, представление 
результатов проектно-исследовательской 

деятельности 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840baa0 

66 

Итоговое повторение, представление 
результатов проектно-исследовательской 

деятельности 

 1     

67 

Итоговое повторение, представление 
результатов проектно-исследовательской 

деятельности 

 1     

68 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме "Правовое регулирование 
общественных отношений в Российской 

Федерации" 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840bc44 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   1   0   



 

Приложение 1 

 

Достижение личностных результатов в рамках реализации модуля 

«Школьный урок» Рабочей программы воспитания  

 

Реализация педагогическим работником воспитательного потенциала уроков обществознания 
предполагает следующее: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания уроков для 
формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, российского исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор 

соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций 

для обсуждений; 

- включение в содержание уроков целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в 
определении воспитательных задач уроков, занятий; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность 
в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 

результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 
выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать 
в команде, способствует развитию критического мышления; 

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогическими работниками, соответствующие укладу школы, установление и поддержку 
доброжелательной атмосферы; 

- организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

Нормы оценивания учебного предмета 

«Обществознание» 

Критерии оценки устных  ответов 
Отметка "5" ставится, если ученик: 

-Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 
программного материала; 

-Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 
выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 
учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 
определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 
повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 
Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 
материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 
систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

- Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания 
в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, 
который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 
записи, сопровождающие ответ, соответствуют
 требованиям. Повышенный уровень-Отметка "4" ставится, если 

ученик: 
- Показывает знания всего изученного программного материала, материал 

излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 
одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 
самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 
основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
- Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на 
практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи, использовать научные термины; 

- Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Базовый уровень-Отметка "3" ставится, если ученик: 
- усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; 
- материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

- допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 
- отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 
положения, имеющие важное значение в этом тексте; 



Отметка "2" ставится, если ученик: 

- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
- не делает выводов и обобщений. 

- не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 
или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 
может исправить даже при помощи учителя. По окончанию 

устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется 
мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 
ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Нормы оценок контрольных (тестовых) работ 

Контрольные и проверочные работы, составляются в соответствии с 
Обязательным минимумом содержания образования и действующими 

программами и учебниками. Задания в них составляются в форме тестов с 
различными типами сложности. Проверочная работа может охватывать как всё 
содержание курса обществознания, так и отдельные темы (разделы) курса. Общее 
число заданий варьируется и зависит от отведённого времени на контрольную 

работу. Часть работы содержит задания с выбором ответа (один верный ответ из 
четырех предложенных) (в ВПР, в ОГЭ); задания с кратким ответом в виде слова 
(словосочетания), набора цифр. Содержание контрольной работы может включать 
в себя задания, где проверяются систематизировать факты, понятия, осуществлять 
поиск информации в источнике. Проверка выполнения заданий данной части 

проводится на основе специально разработанных критериев к каждой отдельной 

проверочной работе. Дополнительные материалы – на письменной работе по 
обществознанию не используются. 

Все виды контрольно-оценочных работ по обществознанию оцениваются в 
процентном отношении к максимально возможному количеству баллов, 
выставляемому за работу. 

Оценивание контрольных работ по обществознанию в 6-9 классах осуществляется 
в соответствии со шкалой ФИПИ. 

«5» «4» «3» «2» 

Высокий 

уровень 
Выше среднего Средний 

уровень 
Низкий 

уровень 

87%-100% 64% - 86% 39% - 63% Менее 
38% 

 

Нормы оценок работы с источниками, иллюстрациями, диаграммами, 

схемами 

Такие задания имеют определенную специфику. Желательно, чтобы работа 
учащегося сводилась к мобилизации всех своих знаний по обществознанию, 

чтобы правильно ответить на заданные вопросы. 

Оценка«5» выставляется в том случае, если работа выполнена в полном объёме с 
соблюдением необходимой последовательности. Обучающийся работает 
полностью самостоятельно: подбирает необходимые для выполнения 
предлагаемых работ источники знаний, практическое умение и навыки; 

Оценка«4» выставляется в том случае, если самостоятельная работа выполняется 
учащимися в полном объёме и самостоятельно. Допускаются отклонения от 



необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность 
конечного результата. Работа показывает знание основного теоретического 

материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 

выполнения работы; 

Оценка«3» выставляется в том случае, если работа выполняется при помощи 

учителя. Обучающийся показывает знания теоретического материала, но 

испытывает серьёзные затруднения при самостоятельной работе; 

Оценка«2» выставляется в том случае, если выставляется в том случае, когда 
обучающийся не подготовлен к выполнению работы. Показывается плохое знание 
теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

                                             Критерии оценки творческого проекта 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто 
ятельность 
в выборе 
проблемы 

и способах 
её решении 

Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на 
помощь руководителя ставить 
проблему и находить пути её 
решения; продемонстрирована 
способность приобретать новые 
знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать 
более глубокого понимания 
изученного 

Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить проблему и 

находить пути её решения; 
продемонстрировано свободное 
владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, 
умение самостоятельно мыслить; 
продемонстрирована способность 
на этой основе приобретать новые 
знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать более 
глубокого понимания проблемы 

Знание 
предмета 

Продемонстрировано 

понимание  содержания 
выполненной работы. В работе и 

в ответах на вопросы по 
содержанию работы отсутствуют 
грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное  владение предметом 

проектной деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятив 

ные 
умения 

Продемонстрированы навыки опр
и планирования работы. 

Работа доведена до конца  

и представлена; 
некоторые этапы выполнялись 
под контролем и при поддержке 
руководителя.  

При этом проявляются отдельные 
элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 
своевременно пройдены все 
необходимые этапы. 

Контроль и коррекция 
осуществлялись самостоятельно 

Коммуникат
ивные 
умения 

 

Продемонстрированы 

навыки оформления проектной 

работы и пояснительной записки, а 
также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на 
вопросы. 

Тема ясно определена и 

пояснена. Все мысли выражены 

ясно, логично, аргументировано. 

Работа вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на вопросы. 



При этом максимальная оценка по каждому критерию не должна 
превышать 3    

баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка   
«удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по 

одному  
баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных 

уровней  

соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 

10—12  

первичных баллов (отметка «отлично»). 

Критерии оценки презентации. 

I. Дизайн и мультимедиа-эффекты 

1. Цветовое соотношение фона и текста; 
2. Использование оптимального количества цветов (не более 3 для текста); 
3. Единство дизайна всех слайдов; 
4. Обоснованное присутствие анимации; 

II. Содержание 
1. Содержание соответствует поставленной задаче; 
2. Информация присутствует в достаточном для понимания 

объёме, но слайды не перегружены; 

3. Имеют место обоснованные иллюстрации, графики, таблицы; 

4. Текст оформлен грамотно с соблюдением орфографических норм; 

 

Низкий (2) Базовый 

(3) 

Повышенный 

(4) 

Высокий(5) 

До 12 12- 16 16-20 20-24 

Примечание. По каждому пункту I и II разделов презентация 
оценивается отдельно от 0 до 3 баллов. Таким образом максимальный 

балл — 24. 

Сообщение учащегося: 
1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность 
освещения проблемы (4 балла) 

2. Логичность: последовательность изложения, его 

пропорциональность, обоснование теоретических положений фактами 

или обобщение фактов и формулирование выводов  ( 4 балла) 

             3. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное 
выражение мыслей и чувств путем выбора точных слов, эпитетов и т. 
п., правильность и чистота речи, владение, терминологией (4 балла) 

Итого: 
12 баллов – отметка «5» 

9 – 11 баллов – отметка «4» 

5 – 8 баллов – отметка «3» 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения 

к рабочей программе  
учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», 

в соответствии с федеральной рабочей программой  

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

11 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Изменения к рабочей программе по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  общего образования по (далее – ОБЖ) внесены в соответствии с 
федеральной рабочей программой по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Разработаны на основе Концепции преподавания учебного предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» (утверждена Решением коллегии 

Министерства просвещения России, протокол от 24.12.2018 г. № ПК-1вн), требований к 
результатам освоения программы среднего общего образования, представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования 
(утверждён Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 г. 
№732) с учётом преемственности с уровнем основного общего образования, федеральной 

рабочей программы воспитания. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе» 
Понятие «культура безопасности», его значение в жизни человека, общества, 

государства. 
Соотношение понятий «опасность», «безопасность», «риск» (угроза).  
Соотношение понятий «опасная ситуация», «экстремальная ситуация», 

«чрезвычайная ситуация». Представление об уровнях взаимодействия человека и 

окружающей среды. 

Общие принципы (правила) безопасного поведения. 
Индивидуальный, групповой, общественно-государственный уровень решения 

задачи обеспечения безопасности.  

Понятия «виктимность», «виктимное поведение», «безопасное поведение».  

Влияние действий и поступков человека на его безопасность и благополучие. 
Действия, позволяющие предвидеть опасность. 
Действия, позволяющие избежать опасности. 

Действия в экстремальной и опасной ситуации. 

Риск-ориентированное мышление как основа обеспечения безопасности. 

Риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности личности, общества, 
государства. 

Модуль № 2 «Безопасность в быту» 
Источники опасности в быту, их классификация. Общие правила безопасного 

поведения. 
Защита прав потребителя. Правила безопасного поведения при осуществлении 

покупок в Интернете. 
Причины и профилактика бытовых отравлений. Первая помощь, порядок действий в 

экстренных случаях.  

Предупреждение бытовых травм. Правила безопасного поведения в ситуациях, 

связанных с опасностью получить травму (спортивные занятия, использование различных 

инструментов, стремянок, лестниц и др.). Первая помощь при ушибах, переломах, 

кровотечениях.  

Основные правила безопасного поведения при обращении с газовыми и 

электрическими приборами. Последствия электротравмы. Порядок проведения сердечно-
легочной реанимации.  

Основные правила пожарной безопасности в быту. 



Термические и химические ожоги. Первая помощь при ожогах.  

Правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд; лифт; 
мусоропровод; придомовая территория; детская площадка; площадка для выгула собак и 

др.). Коммуникация с соседями. Меры по предупреждению преступлений. 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Правила безопасного 

поведения в ситуации коммунальной аварии. Порядок вызова аварийных служб и 

взаимодействия с ними. Действия в экстренных случаях. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте» 
История появления правил дорожного движения и причины их изменчивости. Риск-

ориентированный подход к обеспечению безопасности на транспорте. 
Безопасность пешехода в разных условиях (движение по обочине; движение в 

тёмное время суток; движение с использованием средств индивидуальной мобильности). 

Взаимосвязь безопасности водителя и пассажира. Правила безопасного поведения 
при поездке в легковом автомобиле, автобусе. Ответственность водителя. 
Ответственность пассажира.  

Представления о знаниях и навыках, необходимых водителю. 

Порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного характера 
(при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при опасности 

возгорания; с большим количеством участников). 
Основные источники опасности в метро. Правила безопасного поведения. Порядок 

действий при возникновении опасности, экстремальной или чрезвычайной ситуации. 

Основные источники опасности на железнодорожном транспорте. Правила 
безопасного поведения. Порядок действий при возникновении опасности, экстремальной 

или чрезвычайной ситуации. 

Основные источники опасности на водном транспорте. Правила безопасного 

поведения. Порядок действий при возникновении опасности, экстремальной или 

чрезвычайной ситуации. 

Основные источники опасности на авиационном транспорте. Правила безопасного 
поведения. Порядок действий при возникновении опасности, экстремальной или 

чрезвычайной ситуации. 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах» 
Общественные места и их классификация. Основные источники опасности в 

общественных местах закрытого и открытого типа. Общие правила безопасного 
поведения. 

Опасности в общественных местах социально-психологического характера 
(возникновение толпы и давки; проявление агрессии; криминальные ситуации; случаи, 

когда потерялся человек). 
Порядок действий при риске возникновения или возникновении толпы, давки. 

Эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи. Особенности поведения при 

попадании в агрессивную и паническую толпу.  
Правила безопасного поведения при проявлении агрессии. 

Криминальные ситуации в общественных местах. Правила безопасного поведения. 
Порядок действия при попадании в опасную ситуацию. 

Порядок действий в случаях, когда потерялся человек (ребёнок; взрослый; пожилой 

человек; человек с ментальными расстройствами). Порядок действий в ситуации, если вы 

обнаружили потерявшегося человека. 
Порядок действий при угрозе возникновения пожара в различных общественных 

местах, на объектах с массовым пребыванием людей (лечебные, образовательные, 
культурные, торгово-развлекательные учреждения). 

Меры безопасности и порядок действий при угрозе обрушения зданий и отдельных 

конструкций. 



Меры безопасности и порядок поведения при угрозе, в условиях совершения 
террористического акта. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде» 
Отдых на природе. Источники опасности в природной среде. Основные правила 

безопасного поведения в лесу, в горах, на водоёмах.  

Общие правила безопасности в походе. Особенности обеспечения безопасности в 
водном походе. Особенности обеспечения безопасности в горном походе. 

Ориентирование на местности. Карты, традиционные и современные средства 
навигации (компас, GPS). 

Порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной среде. 
Источники опасности в автономных условиях. Сооружение убежища; получение воды 

и питания; способы защиты от перегрева и переохлаждения в разных природных условиях. 

Первая помощь при перегревании, переохлаждении и отморожении. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Общие правила поведения в 
чрезвычайных ситуациях природного характера (предвидеть; избежать опасности; 

действовать: прекратить или минимизировать воздействие опасных факторов; дождаться 
помощи). 

Природные пожары. Возможности прогнозирования и предупреждения. Правила 
безопасного поведения. Последствия природных пожаров для людей и окружающей 

среды. 

Чрезвычайные ситуации геологического характера. Возможности прогнозирования, 
предупреждения, смягчения последствий. Правила безопасного поведения. Последствия 
чрезвычайных ситуаций геологического характера. 

Чрезвычайные ситуации гидрологического характера. Возможности 

прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий. Правила безопасного 

поведения. Последствия чрезвычайных ситуаций гидрологического характера. 
Чрезвычайные ситуации метеорологического характера. Возможности 

прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий. Правила безопасного 

поведения. Последствия чрезвычайных ситуаций метеорологического характера. 
Влияние деятельности человека на природную среду. Причины и источники 

загрязнения Мирового океана, рек, почвы, космоса. Чрезвычайные ситуации 

экологического характера. Возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения 
последствий. Экологическая грамотность и разумное природопользование. 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний» 
Понятия «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», «лечение», 

«профилактика». 

Биологические, социально-экономические, экологические (геофизические), 
психологические факторы, влияющие на здоровье человека. 

Составляющие здорового образа жизни: сон, питание, физическая активность, 
психологическое благополучие. 

Общие представления об инфекционных заболеваниях. Механизм распространения 
и способы передачи инфекционных заболеваний. Чрезвычайные ситуации биолого-

социального характера. Меры профилактики и защиты. Роль вакцинации. Национальный 

календарь профилактических прививок. Вакцинация по эпидемиологическим показаниям. 

Значение изобретения вакцины для человечества.  
Неинфекционные заболевания. Самые распространённые неинфекционные 

заболевания. Факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Факторы 

риска возникновения онкологических заболеваний. Факторы риска возникновения 
заболеваний дыхательной системы. Факторы риска возникновения эндокринных 

заболеваний. Меры профилактики неинфекционных заболеваний. Роль диспансеризации в 
профилактике неинфекционных заболеваний. 



Признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова скорой 

медицинской помощи (инсульт; сердечный приступ; острая боль в животе; эпилепсия и 

др.). 

Психическое здоровье и психологическое благополучие. 
Критерии психического здоровья и психологического благополучия. Основные 

факторы, влияющие на психическое здоровье и психологическое благополучие.  
Основные направления сохранения и укрепления психического здоровья (раннее 

выявление психических расстройств; минимизация влияния хронического стресса: 
оптимизация условий жизни, работы, учебы; профилактика злоупотребления алкоголя и 

употребления наркотических средств; помощь людям, перенесшим психотравмирующую 

ситуацию). 

Меры, направленные на сохранение и укрепление психического здоровья. 
Первая помощь. История возникновения скорой медицинской помощи и первой 

помощи.  

Состояния, при которых оказывается первая помощь. Мероприятия первой помощи. 

Алгоритм первой помощи. Оказание первой помощи в сложных случаях (травмы глаза; 
«сложные» кровотечения; первая помощь с использованием подручных средств; первая 
помощь при нескольких травмах одновременно). 

Действия при прибытии скорой медицинской помощи. 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме» 
Определение понятия «общение». Особенности общения людей. Принципы и 

показатели эффективного общения.  
Общие представления о понятиях «социальная группа», «большая группа», «малая 

группа».  

Межличностное общение, общение в группе, межгрупповое общение 
(взаимодействие). Особенности общения в группе. Психологические характеристики 

группы и особенности взаимодействия в группе. 
Групповые нормы и ценности. Коллектив как социальная группа. Психологические 

закономерности в группе. 
Понятие «конфликт». Стадии развития конфликта. Конфликты в межличностном 

общении; конфликты в малой группе.  
Факторы, способствующие и препятствующие эскалации конфликта. Способы 

поведения в конфликте. Деструктивное и агрессивное поведение. Конструктивное 
поведение в конфликте. Роль регуляции эмоций при разрешении конфликта, виды 

эмоциональной регуляции. Способы разрешения конфликтных ситуаций. Основные 
формы участия третьей стороны в процессе урегулирования и разрешения конфликта. 
Ведение переговоров при разрешении конфликта.  

Опасные проявления конфликтов. Конфликт, буллинг, насилие. Понятие 
«виктимность». Способы противодействия буллингу и проявлению насилия. 

Способы психологического воздействия.  
Психологическое влияние в малой группе. Положительные и отрицательные 

стороны конформизма.  
Эмпатия и уважение к партёру (партёрам) по общению как основа коммуникации.  

Убеждающая коммуникация. Этапы убеждения. Подчинение и сопротивление 
влиянию. 

Манипуляция в общении. Цели, технологии и способы противодействия. 
Манипулятивное воздействие в группе. Манипулятивные приемы. Манипуляция и 

мошенничество. 

Деструктивные псевдопсихологические технологии.  

Психологическое влияние в больших группах. Способы воздействия на человека в 
большой группе (заражение; внушение; подражание).  

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве» 



Понятия «цифровая среда», «цифровой след». Влияние цифровой среды на жизнь 
человека. Приватность, персональные данные.  

«Цифровая зависимость», её признаки и последствия. 
Опасности и риски цифровой среды, их источники. 

Понятие прав человека в цифровой среде, их защита.  
Правила безопасного поведения в цифровой среде. 
Вредоносное программное обеспечение. Виды вредоносного программного 

обеспечения, его цели, принципы работы. Правила защиты от вредоносного программного 

обеспечения. 
Кража персональных данных, паролей. Мошенничество, фишинг, правила защиты 

от мошенников. 
Правила безопасного использования устройств и программ. 

Поведенческие риски в цифровой среде и их причины. 

Опасные персоны, имитация близких социальных отношений. Неосмотрительное 
поведение и коммуникация в Сети как угроза для будущей жизни и карьеры. 

Травля в Сети, методы защиты от травли. 

Деструктивные сообщества и деструктивный контент в цифровой среде, их признаки. 

Механизмы вовлечения в деструктивные сообщества. Вербовка, манипуляция, воронки 

вовлечения. Радикализация деструктива. Профилактика и противодействие вовлечению в 
деструктивные сообщества. 

Правила коммуникации в цифровой среде. 
Достоверность информации в цифровой среде. Источники информации. Проверка на 

достоверность.  
«Информационный пузырь», манипуляция сознанием, пропаганда. 
Фальшивые аккаунты, вредные советчики, манипуляторы. 

Понятие «фейк», цели и виды, распространение фейков. 
Правила и инструменты для распознавания фейковых текстов и изображений. 

Ответственность за действия в сети Интернет. Запрещённый контент. Защита прав в 
цифровом пространстве. 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму» 
Экстремизм и терроризм как угроза устойчивого развития общества. Понятия 

«экстремизм» и «терроризм», их взаимо-связь. Варианты проявления экстремизма, 
возможные последствия. Преступления террористической направленности, их цель, 
причины, последствия.  

Опасность вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность: 
способы и признаки. Предупреждение и противодействие вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность. 
Формы совершения террористических актов. Уровни террористической угрозы. 

Правила поведения и порядок действий при угрозе или совершении террористического 
акта, проведении контртеррористической операции. 

Противодействие экстремизму и терроризму в Российской Федерации. Цели, задачи, 

принципы. 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения» 
Россия в современном мире. Оборона страны как обязательное условие мирного 

социально-экономического развития Российской Федерации и обеспечение её военной 

безопасности. Роль Вооружённых сил Российской Федерации и других войск, воинских 

формирований и органов, повышения мобилизационной готовности Российской 

Федерации в обеспечении национальной безопасности.  

Современная армия. Воинская обязанность и военная служба. Подготовка к службе 
в армии.  



Права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской 

обороны. 

Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам и причинам возникновения. 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Территориальный и функциональный принцип организации РСЧС. Её 
задачи и примеры их решения. Права и обязанности граждан в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций.  

Правовая основа обеспечения национальной безопасности. 

Принципы обеспечения национальной безопасности. 

Реализация национальных приоритетов как условие обеспечения национальной 

безопасности и устойчивого развития Российской Федерации. 

Взаимодействие личности, государства и общества в реализации национальных 

приоритетов. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
 

Настоящая Программа чётко ориентирована на выполнение требований, 

устанавливаемых ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностным, метапредметным и предметным), которые должны демонстрировать 
выпускники по завершении обучения в средней школе. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в российском обществе правилами и 

нормами поведения. 
Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 

должны способствовать процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 
развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности и проявляться, 
прежде всего, в уважении к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 
закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, гордости за российские 
достижения, в готовности к осмысленному применению принципов и правил безопасного 

поведения в повседневной жизни, соблюдению правил экологического поведения, защите 
Отечества, бережном отношении к окружающим людям, культурному наследию и 

уважительном отношении к традициям многонационального народа Российской Федерации 

и к жизни в целом. 

Гражданское воспитание: 

• сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и 

способного применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей 

жизни; 

• уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и 

ответственности в области защиты населения и территории Российской Федерации 

от чрезвычайных ситуаций и в других областях, связанных с безопасностью 

жизнедеятельности; 

• сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности 

как основы для благополучия и устойчивого развития личности, общества и 

государства; 
• готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

• готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения; 



• готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и 

институтов гражданского общества в области обеспечения комплексной 

безопасности личности, общества и государства. 
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. 

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. 
Эстетическое воспитание: 

• эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой без-о-пасности 

жизнедеятельности; 

• понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и 

безопасного поведения в повседневной жизни. 

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. 

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. 

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 ра-зумного природопользования; 
• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 

• расширение представлений о деятельности экологической направленности. 

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 прин-ципов безопасного 

поведения (способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно 
действовать в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях). 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета 
ОБЖ, должны отражать овладение универсальными учебными действиями. 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

• самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности 

личности, общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне 
анализировать, разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных 

ситуациях; 

• устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и 

классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, 

выявлять их закономерности и противоречия; 
• определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) 

ситуации, выбирать способы их достижения с учётом самостоятельно выделенных 

критериев в парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски 

возможных последствий для реализации риск-ориентированного поведения; 
• моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, 

общества и государства, анализировать их различные состояния для решения 
познавательных задач, переносить приобретённые знания в повседневную жизнь; 

• планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, 

необходимой для решения стоящей задачи; 

• развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

Базовые исследовательские действия: 

• владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области 

безопасности жизнедеятельности; 

• владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его 
преобразованию и применению для решения различных учебных задач, в том 

числе при разработке и защите проектных работ; 



• анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, 

самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с 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 знания и 

навыки в повседневную жизнь. 
Работа с информацией: 

• владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа 
различных видов информации из источников разных типов при обеспечении 

условий информационной безопасности личности; 

• создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характера 
решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их 

представления; 
• оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

• владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от 
опасностей цифровой среды; 

• использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
учебном процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и 

гигиены. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 

• осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, 

переносить принципы её организации в повседневную жизнь; 
• распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение 

социальных знаков; определять признаки деструктивного общения; 
• владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; безопасно 

действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 

• аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств. 
Совместная деятельность: 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в 
конкретной учебной ситуации; 

• ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих 

интересов, мнений и возможностей каждого участника команды (составлять план, 

распределять роли, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать 
процесс и результат совместной работы, договариваться о результатах); 

• оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по 
совместно разработанным критериям; 

• осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 

предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической 

значимости; проявлять творчество и разумную инициативу. 
Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 



• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

• самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и 

составлять план их решения в конкретных условиях; 

• делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать 
ответственность за своё решение; 

• оценивать приобретённый опыт; 
• расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных 

предпочтений и за счёт привлечения научно-практических знаний других 

предметных областей; повышать образовательный и культурный уровень. 
Самоконтроль: 

• 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. 
Принятие себя и других: 

• 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. 

 

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 учебного предмета ОБЖ, 

должны обеспечивать: 
• сформированность представлений о ценности безопасного поведения для 

личности, общества, государства; знание правил безопасного поведения и 

способов их применения в собственном поведении; 

• 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; 

• сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного 
движения всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте; 
знание правил безопасного поведения на транспорте, умение применять их на 
практике; знание о порядке действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях на транспорте; 
• 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; 



• 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; 
• знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные 

явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; 
умение предупреждать опасные явления и противодействовать им; 

сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном 

взаимодействии; 

• знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять их 

на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе 
криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и 

противодействовать им; 

• 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; 

• 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; 

• 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; 

• знание основ государственной политики в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и 

основных принципов организации Единой системы предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой 

области; 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы  

 

Всего  
 

Контрольные 
работы  

 

Практические 
работы  

 

1 
Модуль "Здоровье и как его сохранить. 
Основы медицинских знаний" 

 2    

https://lesson.edu.ru/lesson/cb4523e3-

136e-4ac9-abb7-

dfb3d77e3d4d?backUrl=%2F17%2F10 

2 Модуль "Безопасность в социуме"  8    

https://lesson.edu.ru/lesson/b7732d0f-

2e21-4a05-ab99-

4ed8652bf0b5?backUrl=%2F17%2F11 

3 
Модуль "Безопасность в 
информационном пространстве" 

 8     

4 
Модуль "Основы противодействия 
экстремизму и терроризму" 

 6     

5 

Модуль "Взаимодействие личности, 

общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья 
населения" 

 10  1  

https://lesson.edu.ru/lesson/b7732d0f-

2e21-4a05-ab99-

4ed8652bf0b5?backUrl=%2F17%2F11 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   1  0   

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  
 

Количество часов 
Электронные цифровые 
образовательные ресурсы  

 

Всего  
 

Контрольные 
работы  

 

Практические 
работы  

 



1 
Правовые основы оказания 
первой помощи 

 1    
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5835/start/12

0309/ 

2 
Оказание первой помощи в 
сложных случаях 

 1     

3 
Общение в жизни человека. 
Межличностное общение 

 1    
https://lesson.edu.ru/lesson/b7732d0f-2e21-4a05-

ab99-4ed8652bf0b5?backUrl=%2F17%2F11 

4 
Общение в жизни человека. 
Общение в группе 

 1    
https://lesson.edu.ru/lesson/b7732d0f-2e21-4a05-

ab99-4ed8652bf0b5?backUrl=%2F17%2F11 

5 
Конфликты, стадии развития 
конфликтов 

 1     

6 
Конфликты, способы их 

разрешения 
 1    

https://lesson.edu.ru/lesson/97442493-6dcb-

4ba0-909a-d183d66c98ff?backUrl=%2F17%2F09 

7 

Конструктивные и 

деструктивные способы 

психологического воздействия 

 1     

8 
Манипуляции и способы 

противостоять им 
 1    

https://lesson.edu.ru/lesson/b1fd74e9-fc91-

42b1-9956-4e267860c814?backUrl=%2F17%2F09 

9 

Деструктивное 
психологическое влияние в 
больших группах 

 1     

10 
Способы воздействия на 
человека в большой группе 

 1     

11 Безопасность в цифровой среде  1    
https://lesson.edu.ru/lesson/27e20227-b85f-

4332-b304-bc55d7ba0815?backUrl=%2F17%2F09 

12 

Вредоносное программное 
обеспечение, виды, цели и 

принципы работы 

 1     

13 Правила защиты от  1     



вредоносного программного 

обеспечения 

14 

Социальные отношения, 
поведенческие риски в 
цифровой среде и их причины 

 1     

15 

Деструктивные сообщества и 

деструктивный контент в 
цифровой среде 

 1    
https://lesson.edu.ru/lesson/c24a9faf-8e3f-46e1-

96cd-1ea363d12f3a?backUrl=%2F17%2F09 

16 

Достоверность информации в 
цифровой среде. Источники 

информации, проверка на 
достоверность 

 1    

https://lesson.edu.ru/lesson/f181a74c-8216-

4f27-b306-fc8ad1d162d8?backUrl=%2F17%2F09 

 

17 

Достоверность информации в 
цифровой среде. Фальшивые 
аккаунты, манипуляторы 

 1    
https://lesson.edu.ru/lesson/b7732d0f-2e21-4a05-

ab99-4ed8652bf0b5?backUrl=%2F17%2F11 

18 
Защита прав в цифровом 

пространстве 
 1     

19 

Экстремизм и терроризм как 
угроза устойчивого развития 
общества 

 1    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5822/start/10

3806/ 

 

20 

Предупреждение вовлечения в 
экстремистскую и 

террористическую деятельность 

 1     

21 
Уровни террористической 

опасности 
 1    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3977/start/10

4294/ 

22 

Правила безопасного поведения 
при угрозе и совершении 

террористического акта 
 1    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3977/start/10

4294/ 

23 Противодействие экстремизму  1    https://resh.edu.ru/subject/lesson/3977/start/10



и терроризму: цели, задачи, 

принципы 

4294/ 

24 

Права, обязанности и 

ответственность граждан и 

организаций в области 

противодействия экстремизму и 

терроризму 

 1     

25 

Оборона страны как 
обязательное условие 
благополучного развития 
страны 

 1     

26 
Структура Вооруженных Сил 

Российской Федерации 
 1    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4818/start/10

4701/ 

 

27 
Другие войска и воинские 
формирования 

 1     

28 
Воинская обязанность и 

военная служба 
 1     

29 Гражданская оборона  1    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5474/start/12

0278/ 

 

30 

Правовая основа защиты 

населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

 1     

31 

Единая государственная 
система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

 1     



ситуаций.  Правовая основа 
обеспечения национальной 

безопасности 

32 

Взаимодействие личности, 

общества и государства в 
обеспечении национальной 

безопасности 

 1    
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4985/start/99

422/ 

33 Итоговая контрольная работа  1     

34 Итоговое занятие  1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   1  0  



Приложение 1 

 

 

Достижение личностных результатов в рамках реализации модуля 

«Школьный урок» Рабочей программы воспитания  

 

 

 

Реализация педагогическим работником воспитательного потенциала уроков 
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ предполагает следующее: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания уроков 
для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 
исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение в содержание уроков целевых ориентиров результатов воспитания, их 

учет в определении воспитательных задач уроков, занятий; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 
на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 
целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 
учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам; 

- применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления; 

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу школы, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

- организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся 
над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 
планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

                        Нормы оценивания учебного предмета  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Критерии оценки устных  ответов 

           Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка  «5» ставится в  том случае, если учащийся показывает верное понимание 
рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных 

понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет 
применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 
установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а 
также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 
Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу 
на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 
применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 
допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, 
но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 
полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, 

но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке 
явлений и событий; допустил не более одной грубой 

ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 
двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре 
или пять недочетов. 
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного 
анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям 

учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение 
которых целесообразно считать обязательными результатами обучения. Ниже приведены 

обобщенные планы основных элементов 
Оценка письменных проверочных работ. 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 
одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех- пяти недочетов. 
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 



 

Оценка тестовых работ. 
Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 
материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. 
Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 
При оценивании используется следующая шкала: 
оценка «5» - 80-100% максимального количества баллов; оценка 
«4» - 60-80% максимального количества баллов; оценка «З» - 40- 

60% максимального количества баллов; оценка «2» - менее 40% 

максимального количества баллов; 
 

Оценка практической работы: 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно 
выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования 
правил техники безопасности. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения 
приема были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения  

рабочей программы по предмету «Родной язык (русский)» 

в соответствии с федеральной рабочей программой  

по предмету «Родной язык (русский) 

(11 класс) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изменения рабочей программы по предмету «Родной язык» (русский) в 11 классе 
внесены в соответствии с федеральной рабочей программой по предмету «Родной язык 
(русский)» на уровне среднего общего образования. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК 

(РУССКИЙ)» 

Программа по родному языку (русскому) разработана  
для функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, 

реализующих наряду с обязательным курсом русского языка изучение русского языка как 
родного языка обучающихся. Содержание программы по родному языку (русскому) 
ориентировано на сопровождение и поддержку курса русского языка, обязательного для 
изучения во всех образовательных организациях Российской Федерации, и направлено на 
достижение результатов освоения федеральной образовательной программы среднего 

общего образования по родному языку (русскому), заданных ФГОС СОО для базового 

уровня.  
В то же время программа по родному языку (русскому) в рамках предметной 

области «Родной язык и родная литература» имеет определённые особенности. 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 обучающихся, 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 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 языка (русского) 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:  



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;  

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);  

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. 

 Содержание программы родного языка (русского) опирается на содержание 
программы русского языка, представленного в предметной области «Русский язык и 

литература», сопровождает и поддерживает его.  

Основные содержательные линии программы по родному языку (русскому) (блоки 

программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного курса 
русского языка, но не дублируют их. 

Первая содержательная линия «Язык и культура» представлена в программе по 

родному языку (русскому) темами, связанными с особенностями русской языковой 

картины мира и отражения в ней менталитета русского народа, основными типами 

национально-специфической лексики русского языка, активными процессами и новыми 

тенденциями в развитии русского языка новейшего периода, особенностями и 

разновидностями письменной речи начала XXI в. в современной цифровой (виртуальной) 

коммуникации, словарями русского языка как своеобразными источниками сведений об 

истории и традиционной культуре народа. 
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 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)» 

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, 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 другие), умений трансформировать, 
интерпретировать тексты и использовать полученную информацию в практической 

деятельности. 

В соответствии с ФГОС СОО родной язык (русский) входит в предметную область 
«Родной язык и родная литература» и является обязательным для изучения. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)», представленное в 
программе по родному языку (русскому), соответствует ФГОС СОО, федеральной 

образовательной программе среднего общего образования.  
Родной язык (русский) не ущемляет права обучающихся, изучающих иные (не 

русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое на изучение данной 

дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения основного 

курса «Русский язык». 

             В соответствии с учебным планом МБОУ Светлянской СОШ на реализацию 

программы отводится  в 11 классе – 17 часов  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Планируемые результаты освоения программы по родному языку 
(русскому) на уровне среднего общего образования. 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по родному языку 
(русскому) на уровне среднего общего образования 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, 
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 родному языку 

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

отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных 

внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского 
общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности. 

В результате изучения родного языка (русского) на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного  

и ответственного члена российского общества; 
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона  

и правопорядка; 
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 
участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии  

с их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и 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 принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 
России; 

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

и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоцио-нальное воздействие искусства; 
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 
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 

программы по родному языку (русскому) 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 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. 

В результате изучения родного языка (русского) на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 
учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 
универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

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

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать 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 использованием собственного читательского опыта. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности  

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

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания;  
осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, в том 

числе по родному русскому языку, его интерпретации, преобразованию и применению в 
различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 

проектов;  
владеть научной терминологией, общенаучными ключевыми понятиями  

и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 
гипотезу 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 универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, 
самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 
 создавать тексты в различных форматах и жанрах с учётом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления  
и визуализации (текст, презентация, таблица, схема, диаграмма, график и другие); 

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. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий: 

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

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

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно 
вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

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

точку зрения. 
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с 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. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и 

других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

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

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

использовать 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 деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 
развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на 
уроке родного языка и во внеурочной деятельности; 

выбирать тематику и методы совместных действий с 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, 

развивать творческие способности и воображение, быть инициативным. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 
результаты по отдельным темам программы по родному языку (русскому): 

Язык и культура. 
Иметь представление о динамических процессах и новых тенденциях  

в развитии русского языка новейшего периода и комментировать их (в рамках 

изученного), приводить примеры, иллюстрирующие основные тенденции в развитии 

русского языка. 
Иметь представление о цифровой (виртуальной, электронно-опосредованной) 

коммуникации и 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 другие).  
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, 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.  

 

Тематическое планирование 
 

 

11 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Количество часов Электронные 



программы Всего Контроль
ные 
работы 

Практиче
ские 
работы 

(цифровые) 
ресурсы 

1.  ЯЗЫК И КУЛЬТУРА (10 ч) 

Динамические процессы и новые 
тенденции в развитии русского 

языка новейшего периода (2 ч) 

2    

2.  Русский язык в современной 

цифровой (виртуальной) 

коммуникации (1 ч) 

1    

3.  Активные процессы в развитии 

лексики в русском языке XXI в.  
(1 ч) 

1    

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

ее адаптации (2 ч) 

2    

5.  Актуальные способы создания 
морфологических и 

семантических неологизмов в 
русском языке новейшего 

периода  (1 ч) 

1    

6.  Новая фразеология русского 

языка (1 ч) 

1    

7.  Проверочная работа 1. Проектно-

исследовательская деятельность  
(2 ч) 

2    

8.  КУЛЬТУРА РЕЧИ (10 ч) 

Синтаксические нормы 

современного русского 

литературного языка (2 ч) 

2    

9.  Факультативные знаки 

препинания  
(1 ч) 

1    

10.  Культура устного делового 

общения  (1 ч) 

1    

11.  Культура письменного делового 

общения. Деловое письмо (2 ч) 

2    

12.  Культура учебно-научного 

общения. Разновидности учебно-

научного общения, их 

особенности (1 ч) 

1    



№ 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
ресурсы Всего Контроль

ные 
работы 

Практиче
ские 
работы 

13.  Противостояние речевой 

агрессии как актуальная 
проблема современной 

межличностной коммуникации 

(1 ч) 

1    

14.  Проверочная работа 2. Проектно-

исследовательская деятельность  
(2 ч) 

2    

15.  РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТЕКСТ (12 

ч)  

Прецедентный текст как 
средство культурной связи 

поколений (2 ч) 

2    

16.  Тексты сплошные  
и несплошные (2 ч) 

2    

17.  Коммуникативная грамотность. 
Приёмы работы с текстом 

публицистического стиля (2 ч) 

2    

18.  Тексты инструктивного типа  (1 

ч) 

1    

19.  Основные жанры интернет-
коммуникации (1 ч) 

1    

20.  Традиции и новаторство в 
художественных текстах (2 ч) 

2    

21.  Проверочная работа 3. Проектно-

исследовательская деятельность  
(2 ч) 

2    

22.  Резерв 2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочное планирование 
11 класс (17 часов) 

 

№ 

Наименование разделов и тем программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) ресурсы 

Всего Контро
льные 
работы 

Практич
еские 
работы 

 ЯЗЫК И КУЛЬТУРА (5ч)     

1.  Динамические процессы и новые тенденции в развитии русского языка новейшего 

периода Русский язык в современной цифровой (виртуальной) коммуникации 

1    

2.  Активные процессы в развитии лексики в русском языке XXI в.  1    

3.  Новая иноязычная лексика в русском языке XXI в. и процессы ее адаптации  1    

4.  Актуальные способы создания морфологических и семантических неологизмов в 
русском языке новейшего периода.  Новая фразеология русского языка 

1    

5.  Проектно-исследовательская деятельность  1    

 КУЛЬТУРА РЕЧИ (5 ч)     

6.  Синтаксические нормы современного русского литературного языка. 
Факультативные знаки препинания 

1    

7.  Культура устного делового общения   1    

8.  Культура письменного делового общения. Деловое письмо  1    

9.  Культура учебно-научного общения. Разновидности учебно-научного общения, их 

особенности. Противостояние речевой агрессии как актуальная проблема 
современной межличностной коммуникации 

1    



№ 

Наименование разделов и тем программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) ресурсы 

Всего Контро
льные 
работы 

Практич
еские 
работы 

10.  Проектно-исследовательская деятельность  1    

 РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТЕКСТ (7 ч)      

11.  Прецедентный текст как средство культурной связи поколений  1    

12.  Тексты сплошные и несплошные  1    

13.  Коммуникативная грамотность. Приёмы работы с текстом публицистического стиля  1    

14.  Тексты инструктивного типа  1    

15.  Основные жанры интернет-коммуникации  1    

16.  Традиции и новаторство в художественных текстах  1    

17.  Проектно-исследовательская деятельность  Защита проекта 1    

 



 

Приложение 1 

Достижение личностных результатов в рамках реализации модуля 

«Школьный урок» Рабочей программы воспитания  

 

 

 

Реализация педагогическим работником воспитательного потенциала уроков  
Родной  язык (русский) предполагает следующее: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания уроков 
для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение в содержание уроков целевых ориентиров результатов воспитания, их 

учет в определении воспитательных задач уроков, занятий; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 
на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 
целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 
учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 
выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая 
учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления; 

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу школы, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

- организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся 
над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 
планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Нормы оценивания учебного предмета   
Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому 
языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения применять 
правила, определения в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 
1) полноту и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 
Ответ на теоретический вопрос оценивается по традиционной пятибалльной системе. 
Отметка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 
знания на практике, привести самостоятельно составленные примеры; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 
Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же и исправляет, и 1-2 

недочёта последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных положений данной 

темы, но 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 
проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 
поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 
Критерии оценивания презентаций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям.  

Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное 
оформление презентации.  

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях 

 

 

Критерии оценивания проектной деятельности 

Критерии оценивания работы над проектом 
- Актуальность проекта (обоснованность проекта в настоящее время, которая 
предполагает разрешение имеющихся по данной тематике противоречий); 

• самостоятельность (уровень самостоятельной работы, планирование и выполнение 
всех этапов проектной деятельности самими учащимися, направляемые 
действиями координатора проекта без его непосредственного участия); 

• проблемность (наличие и характер проблемы в проектной деятельности, умение 
формулировать проблему, проблемную ситуацию); 

• содержательность (уровень информативности, смысловой емкости проекта); 
• научность (соотношение изученного и представленного в проекте материала, а 

также методов работы с таковыми в данной научной области по исследуемой 

проблеме, использование конкретных научных терминов и возможность 
оперирования ими) 

• работа с информацией (уровень работы с информацией, способа поиска новой 

информации, способа подачи информации - от воспроизведения до анализа); 
• системность (способность рассматривать все явления, процессы в совокупности, 

выделять обобщенный способ действия и применять его при решении задач в 
работе); 

• интегративность (связь различных областей знаний); 

• коммуникативность .  
 

Критерии оценивания «продукта» проектной деятельности 
• Полнота реализации проектного замысла;  
• соответствие контексту проектирования; 
• соответствие культурному аналогу, степень новизны социальная (практическая, 

теоретическая) значимость;  
• эстетичность; 
• потребность дальнейшего развития проектного опыта  

 

Критерии оценивания оформления проектной работы 
• Правильность и грамотность оформления (наличие титульного листа, оглавления, 

нумерации страниц, введения, заключения, словаря терминов, библиографии);  

• композиционная стройность, логичность изложения (единство, целостность, 
соподчинение отдельных частей текста, взаимозависимость, взаимодополнение 
текста и видеоряда, Отражение в тексте причинно-следственных связей, наличие 
рассуждений и выводов); 

•  качество оформления (рубрицирование и структура текста, качество эскизов, схем, 

рисунков); 
• наглядность (видеоряд: графики, схемы, макеты и т.п., четкость, доступность для 

восприятия); 
самостоятельность. 

 

Критерии оценивания презентации проектной работы (продукта): 



• Качество доклада (композиция, полнота представления работы, подходов, 
результатов; аргументированность и убежденность);  

• объем и глубина знаний по теме (или предмету) (эрудиция, наличие 
межпредметных (междисциплинарных) связей);  

• полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите;  
• представление проекта (культура речи, манера, использование наглядных средств, 

чувство времени, импровизационное начало, держание внимания аудитории) ; 

• ответы на вопросы (полнота, аргументированность, логичность, убежденность, 
дружелюбие); 

• деловые и волевые качества докладчика (умение принять ответственное решение, 
готовность к дискуссии, доброжелательность, контактность) ; 

• правильно оформленная презентация  

 

Приложение 3 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

• Жанр интервью в современных газетах 

• Искусство вести беседу 
• Телевидение и литература: что окажется сильнее 
• Как влияют социальные сети на язык. 
• Край родной в легендах и преданиях. 

• Научные открытия А.А. Шахматова. 
• Причины заимствования в современном русском языке. 
• Приемы речевого воздействия в газетных публикациях. 

• Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

• Структурные особенности русских метафор. 

• Средства речевой выразительности в различных типах политического текста (на 
материале предвыборных публикаций). 

• Тексты современных песен – поэзия и антипоэзия. 
• Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных СМИ. 

• Сетевой знак @ в разных языках. 

• Слоганы в языке современной рекламы. 

• Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

• Роль "ников" в интернете. 
• Язык как отражение национального характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения  

рабочей программы по предмету «Биология» 

в соответствии с федеральной рабочей программой  

по предмету «Биология») (базовый уровень) 

(11 класс) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изменения рабочей программы по предмету «Биология» (базовый уровень) в 11 классе 
внесены в соответствии с федеральной рабочей программой по предмету «Биология. 
(базовый уровень)» на уровне среднего общего образования 

1.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Тема 1. Эволюционная биология. 

Предпосылки возникновения эволюционной теории. Эволюционная теория и её 
место в биологии. Влияние эволюционной теории на развитие биологии и других наук. 

Свидетельства эволюции. Палеонтологические: последовательность появления 
видов в палеонтологической летописи, переходные формы. Биогеографические: сходство 
и различие фаун и флор материков и островов. 

Эмбриологические: сходства и различия эмбрионов разных видов позвоночных. 

Сравнительно-анатомические: гомологичные, аналогичные, рудиментарные органы, 

атавизмы. Молекулярно-биохимические: сходство механизмов наследственности и 

основных метаболических путей у всех организмов. 
Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. 

Движущие силы эволюции видов по Дарвину (избыточное размножение при 

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 идио-адаптации. 

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 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 «Перекрёст хромосом», влажные препараты 

«Развитие насекомого», «Развитие лягушки», микропрепарат «Дрозофила» (норма, 
мутации формы крыльев и окраски тела). 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 1. «Сравнение видов по морфологическому критерию». 

Лабораторная работа № 2. «Описание приспособленности организма и её 
относительного характера». 

Тема 2. Возникновение и развитие жизни на Земле. 
Донаучные представления о зарождении жизни. Научные гипотезы возникновения 

жизни на Земле: абиогенез и панспермия. Химическая эволюция. Абиогенный синтез 
органических веществ из неорганических. Экспериментальное подтверждение 
химической эволюции. Начальные этапы биологической эволюции. Гипотеза РНК-мира. 
Формирование мембранных структур и возникновение протоклетки. Первые клетки и их 

эволюция. Формирование основных групп живых организмов. 
Развитие жизни на Земле по эрам и периодам. Катархей. Архейская и 

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 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). 

Тема 3. 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 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 № 2. «Подсчёт плотности популяций разных видов растений». 

Тема 4. 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: 

Портреты: А. Дж. 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.  

 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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 ценностно-смысловыми 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 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; 
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, уважительного отношения к мнению 

оппонентов при обсуждении спорных вопросов биологического содержания; 
готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

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

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

ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 
способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие 

биологии, понимания значения биологии в познании законов природы, в жизни человека и 

современного общества; 
идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

за его судьбу; 
3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 
сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 
России; 

4) эстетического воспитания: 



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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 
качества творческой личности; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, 
регулярная физическая активность), бережного, ответственного и компетентного 
отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознание последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, 
наркотиков, курения); 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность; 
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

7) экологического воспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, 
основе 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: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 
совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 



понимание специфики биологии как науки, осознания 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, создание перспективных биотехнологий, способных 

решать ресурсные проблемы развития человечества, поиска путей выхода из глобальных 

экологических проблем и обеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональному 
использованию природных ресурсов и формированию новых стандартов жизни; 

заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей 

культуры, естественно-научной грамотности, как составной части функциональной 

грамотности обучающихся, формируемой при изучении биологии; 

понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, 

способности использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений 

окружающего мира и происходящих в 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. 

 

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. 
Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования 

должны отражать:  
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1)базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 
всесторонне; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, 
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; 
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

 2)базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 

использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его 
интерпретации, преобразованию и применению в учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов; 
формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 
гипотезу 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: 

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 математические знаки и символы, 

формулы, аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-

символические средства наглядности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1)общение: 
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в диалоге 

или дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, высказывать 
суждения относительно выполнения предлагаемой задачи, учитывать интересы и 

согласованность позиций других участников диалога или дискуссии); 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать конфликты и 

вести переговоры; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения 
других людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 
формулировать свои возражения; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 
2)совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении учебной задачи; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

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

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 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. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1)самоорганизация: 

использовать биологические знания для выявления проблем и их решения в 
жизненных и учебных ситуациях; 

выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью 

окружающих; 



самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 
оценивать приобретённый опыт; 
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 
2)самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 
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; 

признавать своё право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы СОО по биологии на базовом уровне 
включают специфические для учебного предмета «Биология» научные знания, умения и 

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 

должны отражать: 
сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания 

естественных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира и 

научного мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие 
биологии, функциональной грамотности человека для решения жизненных задач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: вид, популяция, 
генофонд, эволюция, движущие силы (факторы) эволюции, приспособленность 
организмов, видообразование, экологические факторы, экосистема, продуценты, 

консументы, редуценты, цепи питания, экологическая пирамида, биогеоценоз, биосфера; 
умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, 

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. 

 

 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п  

 

Наименование 
разделов и тем 

программы 

 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

 

Все
го 

 

Контроль
ные 
работы 

 

Практичес
кие 
работы 

 

1 
Эволюционная 
биология 

 9   1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f41cc74 

2 

Возникновение и 

развитие жизни на 
Земле 

9    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f41cc74 

3 
Организмы и 

окружающая среда 
 5    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f41cc74 



4 
Сообщества и 

экологические системы 
 9   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f41cc74 

5 Резервное время  2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f41cc74 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
34   2   2.5   

 

 

 ДОСТИЖЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Реализация педагогическим работником воспитательного потенциала уроков 
биологии  предполагает следующее: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания уроков 
для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 
исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение в содержание уроков целевых ориентиров результатов воспитания, их 

учет в определении воспитательных задач уроков, занятий; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 
на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 
целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 
учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам; 

- применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления; 

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу школы, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

- организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся 
над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 



- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 
планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

 

 

Нормы оценивания учебного предмета Биология 

Формы контроля: устный ответ, лабораторные работы,  тест, проект. 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; 
полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;выделять 
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами,фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 
выводы;устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) 

ивнутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации;последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал. 

Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием 

принятойтерминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение 
иистолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять 
дословнотекст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечатьна дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и 

рационально использовать наглядныепособия, справочные материалы, учебник, 
дополнительную литературу, первоисточники;применять систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; 
использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 
решениипроблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легкоисправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 
приборами,чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающиеответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный 

иправильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочётыпри воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при 

использованиинаучных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал 
излагает вопределённой логической последовательности, при этом допускает одну 
негрубую ошибкуили не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно 
при требовании илинебольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильноотвечает на дополнительные вопросы учителя. 
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 
наосновании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать 
внутрипредметныесвязи. Может применять полученные знания на практике в 



видоизменённой ситуации,соблюдать основные правила культуры устной речи; 

использовать при ответе научныетермины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником,первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, 

непрепятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 
2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда 
последовательно;показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; слабоаргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их 

формулировке; не используетв качестве доказательства выводы и обобщения из 
наблюдений, опытов или допускает ошибкипри их изложении; даёт нечёткие определения 
понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 
задачразличных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на 
основетеорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит 
содержание текстаучебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 
важное значение в этомтексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или непонимает 
значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;не 
делает выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при 

решенииконкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 
3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не 
можетисправить даже при помощи учителя. 

Критерии и нормы оценки за лабораторные работы. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательностипроведения опытов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все 
необходимоеоборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих 

получениерезультатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 

таблицы,рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; 

д) соблюдал требования безопасности труда. 
Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

б) было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и 

одногонедочета. 
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

частитаков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений 

былидопущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов 
сбольшей погрешностью, 



б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( 

взаписяхединиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе 
погрешностей ит.д.), не принципиального для данной работы характера, не повлиявших на 
результатвыполнения, 
в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, 
чтопозволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 
важнымзадачам работы. 

Оценка «2» ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не 
позволяетсделать правильные выводы, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно,36 

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченныев требованиях к оценке «3». 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход 

квыполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, 
оценка завыполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по 
сравнению суказанными выше нормами. 

Лабораторные работы могут проводиться как индивидуально, так и для пары или группы 

учащихся. В связи с тем, что большинство лабораторных опытов учащиеся выполняют 
фронтально и сущность опытов выясняется на уроке, оценки за их описание выставлять 
всем учащимся не следует. Оценку ученику можно выставить при его активном участии в 
обсуждении материала, быстром выполнении опытов, правильном их анализе. Поэтому 
лабораторные опыты по биологии оцениваются выборочно. 

Оценка проекта. 
Высокий уровень - Отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 
2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. 

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

4. Проявлены творчество, инициатива. 
5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 
соответствует заявленной теме. 
Повышенный уровень - Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 
2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные 
ошибки,неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения,соответствует заявленной теме. 
Базовый уровень - Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 
2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или 

воформлении. 

3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 
Низкий уровень - Отметка «2» 

Проект не выполнен или не завершен 



 

Тестирование 
Отметка «5» ставится, если ученик выполнил правильно от 80% до 100% от общего 

числабаллов 
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно от 60 % до 79% от общего 

числабаллов 
Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно от 35 % до 59% от общего 

числабаллов 
Отметка «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 35 % от общего 

числабалловили не приступил к работе, или не представил на проверку. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения  

рабочей программы по предмету «Химия» 

в соответствии с федеральной рабочей программой  

по предмету «Химия» 

(11 класс) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изменения рабочей программы по предмету «Химия» (базовый уровень) в 11 классе 
внесены в соответствии с федеральной рабочей программой по предмету «Химия» 

(базовый уровень) 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА « ХИМИЯ» 

Теоретические основы химии 

Химический элемент. Атом. Ядро атома, изотопы. Электронная оболочка. 
Энергетические уровни, подуровни. Атомные орбитали, s-, p-, d- элементы. Особенности 

распределения электронов по орбиталям в атомах элементов первых четырёх периодов. 
Электронная конфигурация атомов.  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Связь периодического закона и Периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева с современной теорией строения атомов. Закономерности 

изменения свойств химических элементов и образуемых ими простых и сложных веществ 
по группам и периодам. Значение периодического закона в развитии науки.  

Строение вещества. Химическая связь. Виды химической связи (ковалентная 
неполярная и полярная, ионная, металлическая). Механизмы образования ковалентной 

химической связи (обменный и донорно-акцепторный). Водородная связь. Валентность. 
Электроотрицательность. Степень окисления. Ионы: катионы и анионы.  

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава 
вещества. Типы кристаллических решёток. Зависимость свойства веществ от типа 
кристаллической решётки.  

Понятие о дисперсных системах. Истинные и коллоидные растворы. Массовая доля 
вещества в растворе. 

Классификация неорганических соединений. Номенклатура неорганических 

веществ. Генетическая связь неорганических веществ, принадлежащих к различным 

классам. 

Химическая реакция. Классификация химических реакций в неорганической и 

органической химии. Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения 
энергии при химических реакциях. 

Скорость реакции, её зависимость от различных факторов. Обратимые реакции. 

Химическое равновесие. Факторы, влияющие на состояние химического равновесия. 
Принцип Ле Шателье.  

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных 

растворов веществ: кислая, нейтральная, щелочная.  
Окислительно-восстановительные реакции.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: демонстрация 
таблиц «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева», изучение 
моделей кристаллических решёток, наблюдение и описание демонстрационных и 

лабораторных опытов (разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, 
определение среды растворов веществ с помощью универсального индикатора, реакции 

ионного обмена), проведение практической работы «Влияние различных факторов на 
скорость химической реакции». 

Расчётные задачи. 

Расчёты по уравнениям химических реакций, в том числе термохимические расчёты, 

расчёты с использованием понятия «массовая доля вещества». 



Неорганическая химия 

Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева и особенности строения атомов. Физические свойства 
неметаллов. Аллотропия неметаллов (на примере кислорода, серы, фосфора и углерода).  

Химические свойства важнейших неметаллов (галогенов, серы, азота, фосфора, 
углерода и кремния) и их соединений (оксидов, кислородсодержащих кислот, водородных 

соединений). 

Применение важнейших неметаллов и их соединений. 

Металлы. Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева. Особенности строения электронных оболочек атомов металлов. Общие 
физические свойства металлов. Сплавы металлов. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. 
Химические свойства важнейших металлов (натрий, калий, кальций, магний, 

алюминий, цинк, хром, железо, медь) и их соединений.  

Общие способы получения металлов. Применение металлов в быту и технике. 
Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение 

коллекции «Металлы и сплавы», образцов неметаллов, решение экспериментальных 

задач, наблюдение и описание демонстрационных и лабораторных опытов 
(взаимодействие гидроксида алюминия с растворами кислот и щелочей, качественные 
реакции на катионы металлов). 

Расчётные задачи. 

Расчёты массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, 
массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ, расчёты массы (объёма, 
количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ имеет примеси. 

Химия и жизнь 

Роль химии в обеспечении экологической, энергетической и пищевой безопасности, 

развитии медицины. Понятие о научных методах познания веществ и химических 

реакций.  

Представления об общих научных принципах промышленного получения 
важнейших веществ.  

Человек в мире веществ и материалов: важнейшие строительные материалы, 

конструкционные материалы, краски, стекло, керамика, материалы для электроники, 

наноматериалы, органические и минеральные удобрения.  
Химия и здоровье человека: правила использования лекарственных препаратов, 

правила безопасного использования препаратов бытовой химии в повседневной жизни.  

Межпредметные связи. 

Реализация межпредметных связей при изучении общей и неорганической химии в 
11 классе осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, 

так и понятий, являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного 

цикла. 
Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, 

анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, 
моделирование, измерение, явление. 

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, изотоп, 

радиоактивность, молекула, энергетический уровень, вещество, тело, объём, агрегатное 
состояние вещества, физические величины и единицы их измерения, скорость. 

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, макро- и микроэлементы, 

витамины, обмен веществ в организме. 



География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы. 

Технология: химическая промышленность, металлургия, производство 
строительных материалов, сельскохозяйственное производство, пищевая 
промышленность, фармацевтическая промышленность, производство косметических 

препаратов, производство конструкционных материалов, электронная промышленность, 
нанотехнологии. 

 

 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ХИМИЯ» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 
программ среднего общего образования (личностным, метапредметным и предметным). 

Научно-методической основой для разработки планируемых результатов освоения 
программ среднего общего образования является системно-деятельностный подход. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностных 

результатов освоения предмета «Химия» на уровне среднего общего образования 
выделены следующие составляющие:  

осознание обучающимися российской гражданской идентичности – готовности к 
саморазвитию, самостоятельности и самоопределению;  

наличие мотивации к обучению;  

целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых 

ценностей и исторических традиций базовой науки химии;  

готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности 

ценностно-смысловыми установками, присущими целостной системе химического 

образования;  
наличие правосознания экологической культуры и способности ставить цели и 

строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» достигаются в единстве 
учебной и воспитательной деятельности в соответствии с гуманистическими, 

социокультурными, духовно-нравственными ценностями и идеалами российского 

гражданского общества, принятыми в обществе нормами и правилами поведения, 
способствующими процессам самопознания, саморазвития и нравственного становления 
личности обучающихся. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность 
опыта познавательной и практической деятельности обучающихся по реализации 

принятых в обществе ценностей, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уважения к 
закону и правопорядку; 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 
коллективе;  

готовности к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, 
решении учебных и познавательных задач, выполнении химических экспериментов;  



способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы других 

при анализе различных видов учебной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной 

химии;  

уважения к процессу творчества в области теории и практического применения 
химии, осознания того, что достижения науки есть результат длительных наблюдений, 

кропотливых экспериментальных поисков, постоянного труда учёных и практиков;  
интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе 

информации о передовых достижениях современной отечественной химии; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

нравственного сознания, этического поведения; 
способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями, и 

принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и 

ценности; 

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиций 

нравственных и правовых норм и осознание последствий этих поступков; 
4) формирования культуры здоровья: 

понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимости 

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 

соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повседневной 

жизни и в трудовой деятельности;  

понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;  

осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, 
наркотиков, курения); 

5) трудового воспитания: 

коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности, 

общественно полезной, творческой и других видах деятельности; 

установки на активное участие в решении практических задач социальной 

направленности (в рамках своего класса, школы);  

интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том числе на 
основе применения предметных знаний по химии;  

уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности;  

готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования, 
будущей профессии и реализации собственных жизненных планов с учётом личностных 

интересов, способностей к химии, интересов и потребностей общества; 
6) экологического воспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе, как источнику существования 
жизни на Земле; 

понимания глобального характера экологических проблем, влияния экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды;  

осознания необходимости использования достижений химии для решения вопросов 
рационального природопользования; 

активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде, 
умения прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их;  



наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 
деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в 
познавательной, коммуникативной и социальной практике, способности и умения активно 

противостоять идеологии хемофобии; 

7) ценности научного познания: 

сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики;  

понимания специфики химии как науки, осознания её роли в формировании 

рационального научного мышления, создании целостного представления об окружающем 

мире как о единстве природы и человека, в познании природных закономерностей и 

решении проблем сохранения природного равновесия; 
убеждённости в особой значимости химии для современной цивилизации: в её 

гуманистической направленности и важной роли в создании новой базы материальной 

культуры, решении глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, 

энергетической, пищевой и экологической безопасности, в развитии медицины, 

обеспечении условий успешного труда и экологически комфортной жизни каждого члена 
общества; 

естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания, 
используемых в естественных науках, способности использовать получаемые знания для 
анализа и объяснения явлений окружающего мира и происходящих в нём изменений, 

умения делать обоснованные заключения на основе научных фактов и имеющихся данных 

с целью получения достоверных выводов; 
способности самостоятельно использовать химические знания для решения проблем 

в реальных жизненных ситуациях; 

интереса к познанию и исследовательской деятельности;  

готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию, к 
активному получению новых знаний по химии в соответствии с жизненными 

потребностями;  

интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной 

деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Химия» на уровне 
среднего общего образования включают:  

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные 
(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира 
и специфику методов познания, используемых в естественных науках (материя, вещество, 

энергия, явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, 
закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие);  

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 
регулятивные), обеспечивающие формирование функциональной грамотности и 

социальной компетенции обучающихся; 
способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, 

мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и 

социальной практике. 
Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями.  



Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, всесторонне её 
рассматривать;  

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 
соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления – выделять 
характерные признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать 
соответствующие понятия для объяснения отдельных фактов и явлений;  

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций;  

устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями;  

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать 
выводы и заключения; 

применять в процессе познания, используемые в химии символические (знаковые) 
модели, преобразовывать модельные представления – химический знак (символ) элемента, 
химическая формула, уравнение химической реакции – при решении учебных 

познавательных и практических задач, применять названные модельные представления 
для выявления характерных признаков изучаемых веществ и химических реакций. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций; 

формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные и 

самостоятельно сформулированные вопросы в качестве инструмента познания и основы 

для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических 

экспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, самостоятельно 

прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы относительно 
достоверности результатов исследования, составлять обоснованный 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. 

3) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная 
литература химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), 
анализировать информацию различных видов и форм представления, критически 

оценивать 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. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 



задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или дискуссии, 

высказывать идеи, формулировать свои предложения относительно выполнения 
предложенной задачи; 

выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, 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. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность, 
определяя её цели и задачи, контролировать и по мере необходимости корректировать 
предлагаемый алгоритм действий при выполнении учебных и исследовательских задач, 

выбирать наиболее эффективный способ их решения с учётом получения новых знаний о 

веществах и химических реакциях;  

осуществлять самоконтроль своей деятельности на основе самоанализа и самооценки. 

Предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая химия» 

отражают: 
сформированность представлений: о химической составляющей естественно-

научной картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании 

мышления и культуры личности, её функциональной грамотности, необходимой для 
решения практических задач и экологически обоснованного отношения к своему 
здоровью и природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие 
понятия (химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d- электронные орбитали атомов, ион, 

молекула, моль, молярный объём, валентность, электроотрицательность, степень 
окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), 
кристаллическая решётка, типы химических реакций, раствор, электролиты, 

неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость 
химической реакции, химическое равновесие); теории и законы (теория 
электролитической диссоциации, периодический закон Д. И. Менделеева, закон 

сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических 

реакциях), закономерности, символический язык химии, мировоззренческие знания, 
лежащие в основе понимания причинности и системности химических явлений, 

фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании 

важнейших неорганических веществ в быту и практической деятельности человека; 
сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать 

их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании неорганических 

веществ и их превращений; 

сформированность умений использовать химическую символику для составления 
формул веществ и уравнений химических реакций, систематическую номенклатуру 
(IUPAC) и тривиальные названия отдельных неорганических веществ (угарный газ, 
углекислый газ, аммиак, гашёная известь, негашёная известь, питьевая сода, пирит и 

другие); 
сформированность умений определять валентность и степень окисления химических 

элементов в соединениях различного состава, вид химической связи (ковалентная, ионная, 
металлическая, водородная) в соединениях, тип кристаллической решётки конкретного 
вещества (атомная, молекулярная, ионная, металлическая), характер среды в водных 

растворах неорганических соединений; 



сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических веществ 
по их составу к определённому классу/группе соединений (простые вещества – металлы и 

неметаллы, оксиды, основания, кислоты, амфотерные гидроксиды, соли); 

сформированность умений раскрывать смысл периодического закона Д. И. 

Менделеева и демонстрировать его систематизирующую, объяснительную и 

прогностическую функции;  

сформированность умений характеризовать электронное строение атомов 
химических элементов 1–4 периодов Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева, используя понятия «s-, p-, d-электронные орбитали», «энергетические 
уровни», объяснять закономерности изменения свойств химических элементов и их 

соединений по периодам и группам Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева; 
сформированность умений характеризовать (описывать) общие химические 

свойства неорганических веществ различных классов, подтверждать существование 
генетической связи между неорганическими веществами с помощью уравнений 

соответствующих химических реакций; 

сформированность умения классифицировать химические реакции по различным 

признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции, 

изменению степеней окисления элементов, обратимости реакции, участию катализатора); 
сформированность умений составлять уравнения реакций различных типов, полные 

и сокращённые уравнения реакций ионного обмена, учитывая условия, при которых эти 

реакции идут до конца;  
сформированность умений проводить реакции, подтверждающие качественный 

состав различных неорганических веществ, распознавать опытным путём ионы, 

присутствующие в водных растворах неорганических веществ; 
сформированность умений раскрывать сущность окислительно-восстановительных 

реакций посредством составления электронного баланса этих реакций; 

сформированность умений объяснять зависимость скорости химической реакции от 
различных факторов; характер смещения химического равновесия в зависимости от 
внешнего воздействия (принцип Ле Шателье); 

сформированность умений характеризовать химические процессы, лежащие в 
основе промышленного получения серной кислоты, аммиака, а также сформированность 
представлений об общих научных принципах и экологических проблемах химического 

производства; 
сформированность умений проводить вычисления с использованием понятия 

«массовая доля вещества в растворе», объёмных отношений газов при химических 

реакциях, массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе 
или объёму одного из участвующих в реакции веществ, теплового эффекта реакции на 
основе законов сохранения массы веществ, превращения и сохранения энергии; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и 

лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с 
инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 
(разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, определение среды 

растворов веществ с помощью универсального индикатора, влияние различных факторов 
на скорость химической реакции, реакции ионного обмена, качественные реакции на 
сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония, решение экспериментальных 

задач по темам «Металлы» и «Неметаллы») в соответствии с правилами техники 



безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием, представлять 
результаты химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих 

реакций и формулировать выводы на основе этих результатов; 
сформированность умений критически анализировать химическую информацию, 

получаемую из разных источников (средства массовой коммуникации, Интернет и 

других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и 

окружающей природной среды, осознавать опасность воздействия на живые организмы 

определённых веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы 

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. 

 

 

 

 ДОСТИЖЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Реализация педагогическим работником воспитательного потенциала уроков химии 

предполагает следующее: 
- максимальное использование воспитательных возможностей содержания уроков 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 
исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение в содержание уроков целевых ориентиров результатов воспитания, их 

учет в определении воспитательных задач уроков, занятий; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 
на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 
целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 
учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам; 

- применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления; 

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу школы, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 



- организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся 
над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 
планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

 

 

Нормы оценивания учебного предмета Химия 

Оценка устных ответов. 

Отметка «5» - ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 
химической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 

дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 
правильное определение химических величин, их единиц и способов измерения; 
правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 
сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 
изученным материалом по курсу химии, а так же с материалом, усвоенным по изучению 

других предметов.  
Отметка «4» - ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 
ответу на «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 
применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 
ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с 
небольшой помощью учителя.  
Отметка «3» - ставится, если учащийся правильно понимает химическую сущность 
рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 
усвоении вопросом курса химии, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул;допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов, не более одной грубой и одной не грубой ошибки, не более двух-трех не 
грубых ошибок, одной не грубой ошибки и трёх недочетов, допустил четыре или пять 
недочетов.  
Отметка «2» - ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умении в 
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки «3» . 

Оценка письменных работ. 
Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 
одной грубой ошибки и одного недочета ; не более трех недочетов. 
Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 



негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 
Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму оценки «3» или 

выполнено правильно менее 2/3 всей работы. 

Оценка комбинированных контрольных работ. 
Шкала перевода в пятибалльную систему оценки  

Отметка «5» ставится за выполнение 90-100% работы.  

Отметка «4» ставится за выполнение 70-89 % работы;  

Отметка «3» ставится за выполнение 50-69%  

Отметка «2» ставится за выполнение менее 50%,  

Критерии оценивания тестовых контрольных работ. 
Шкала перевода в пятибалльную систему оценки 

Отметка «5» ставится за выполнение 90-100% работы.  

Отметка «4» ставится за выполнение 70-89 % работы;  

Отметка «3» ставится за выполнение 50-69%  

Отметка «2» ставится за выполнение менее 50%,  

Критерии оценивания экспериментальных умений  

(лабораторные и практические задания). 

Отметка «5» ставится если работа выполнена полностью и правильно, сделаны 

правильные наблюдения и выводы; 

эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 
веществами и оборудованием; 

проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок (на столе, экономно используются реактивы) 

Отметка «4» ставится если работа выполнена правильно, сделаны правильные 
наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены 

несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием. 

Отметка «3» ставится если работа выполнена правильно не менее чем наполовину или 

допущена существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и 

оборудованием, которая исправляется по требованию учителя 
Отметка «2» ставится если допущены более двух существенных ошибок в ходе: 
эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники без-
опасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может 
исправить даже по требованию учителя. 

Оценка проектных работ. 
Отметка «5» ставится если цель четко сформулирована и убедительно обоснована. 
Представлен развернутый план достижения цели проекта. Тема проекта раскрыта 
полностью и исчерпывающе.  
Работа содержит достаточно полную информацию из различных источников. Представлен 

анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, 

намечены перспективы работы. Работа отличается творческим подходом, собственным 

оригинальным отношением автора к идее проекта. Работа отличается четким и грамотным 

оформлением в точном соответствии с установленными правилами. Выступление 
соответствуют требованиям проведения презентации, оно не вышло за рамки регламента, 
автор владеет культурой общения с аудиторией, презентация хорошо подготовлена, 



автору удалось заинтересовать аудиторию. Продукт полностью соответствует 
требованиям качества (эстетичен, удобен в использовании, соответствует заявленным 

целям). 

Отметка «4» ставится если цель сформулирована, но не обоснована. Представлен краткий 

план достижения цели проекта. Тема проекта раскрыта не полностью. Работа содержит 
незначительный объем подходящей информации из ограниченного числа однотипных 

источников. Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 
проекте. Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность 
автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, применены 

элементы творчества. Предприняты попытки оформить работу в соответствии с 
установленными правилами, придать ей соответствующую структуру. Выступление 
соответствуют требованиям проведения презентации, оно не вышло за рамки регламента, 
но автор не владеет культурой общения с аудиторией (умение отвечать на вопросы, 

доказывать точку зрения). Продукт не полностью соответствует требованиям качества 
Отметка «3» ставится если цель сформулирована нечетко либо не сформулирована. 
Представленный план не ведет к достижению цели проекта. Тема проекта раскрыта 
фрагментарно. Большая часть представленной информации не относится к теме работы. 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы. Автор проявил 

незначительный интерес к теме проекта, но не продемонстрировал самостоятельности в 
работе, не использовал возможности творческого подхода. В письменной части работы 

отсутствуют установленные правилами порядок и четкая структура, допущены ошибки в 
оформлении. Выступление не соответствует требованиям проведения презентации. 

Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетика, удобство 

использования, соответствие заявленным целям) 

Оценка умений решать расчетные задачи. 

Отметка «5» ставится если в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача 
решена рациональным способом; 

Отметка «4» ставится если в логическом рассуждении и решении нет существенных 

ошибок, но задача решена нерациональным способом, или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 
Отметка «3» ставится если в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но 
допущена существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2» ставится, если имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и 

в решении. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи. 

При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые 
учащимся результаты выполнения опытов.  
Отметка «5» ставится если план решения задачи составлен правильно, осуществлен 

подбор химических реактивов и оборудования, дано полное объяснение и сделаны 

выводы. 

Отметка «4» ставится если план решения составлен правильно, осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования. допущено не более двух несущественных ошибок 
(в объяснении и выводах).  

Отметка «3» ставится если план решения составлен правильно, осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования. допущена существенная ошибка в объяснении и 

выводах.  



Отметка «2» ставится если допущены две и более ошибки (в плане решения, 
в подборе химических, реактивов и оборудования, в объяснении и выводах). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения  

к рабочей программе по учебному  предмету «Информатика» 

в соответствии с федеральной рабочей программой  

по учебному предмету «Информатика» (базовый уровень) 

(11 класс) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изменения рабочей программы по предмету «Информатика» 11 класс внесены в 
соответствии с федеральной рабочей программой по предмету «Информатика» (базовый 

уровень)  на уровне среднего общего образования. 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

11 КЛАСС 

 

Цифровая грамотность 

Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевые 
протоколы. Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имён. 

Веб-сайт. Веб-страница. Взаимодействие браузера с веб-сервером. Динамические 
страницы. Разработка интернет-приложений (сайтов). Сетевое хранение данных.  

Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геоинформационные 
системы. Геолокационные сервисы реального времени (например, локация мобильных 

телефонов, определение загруженности автомагистралей), интернет-торговля, 
бронирование билетов, гостиниц. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети – организация 
коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в 
киберпространстве. Проблема подлинности полученной информации. Открытые 
образовательные ресурсы.  

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. Общие проблемы защиты информации и 

информационной безопасности. Средства защиты информации в компьютерах, 

компьютерных сетях и автоматизированных информационных системах. Правовое 
обеспечение информационной безопасности. Предотвращение несанкционированного 
доступа к личной конфиденциальной информации, хранящейся на персональном 

компьютере, мобильных устройствах. Вредоносное программное обеспечение и способы 

борьбы с ним. Антивирусные программы. Организация личного архива информации. 

Резервное копирование. Парольная защита архива.  
Информационные технологии и профессиональная деятельность. Информационные 

ресурсы. Цифровая экономика. Информационная культура. 
Теоретические основы информатики 

Модели и моделирование. Цели моделирования. Соответствие модели 

моделируемому объекту или процессу. Формализация прикладных задач.  

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия 
человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Графы. Основные понятия. Виды графов. Решение алгоритмических задач, 

связанных с анализом графов (построение оптимального пути между вершинами графа, 
определение количества различных путей между вершинами ориентированного 

ациклического графа).  
Деревья. Бинарное дерево. Дискретные игры двух игроков с полной информацией. 

Построение дерева перебора вариантов, описание стратегии игры в табличной форме. 
Выигрышные стратегии.  

Использование графов и деревьев при описании объектов и процессов окружающего 

мира. 



Алгоритмы и программирование 
Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при 

которых алгоритм может дать требуемый результат. 
Этапы решения задач на компьютере. Язык программирования (Паскаль, Python, 

Java, C++, C#). Основные конструкции языка программирования. Типы данных: 

целочисленные, вещественные, символьные, логические. Ветвления. Составные условия. 
Циклы с условием. Циклы по переменной. Использование таблиц трассировки. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового 

уровня. Примеры задач: алгоритмы обработки конечной числовой последовательности 

(вычисление сумм, произведений, количества элементов с заданными свойствами), 

алгоритмы анализа записи чисел в позиционной системе счисления, алгоритмы решения 
задач методом перебора (поиск наибольшего общего делителя двух натуральных чисел, 

проверка числа на простоту). 
Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программирования для 

обработки символьных строк.  
Табличные величины (массивы). Алгоритмы работы с элементами массива с 

однократным просмотром массива: суммирование элементов массива, подсчёт количества 
(суммы) элементов массива, удовлетворяющих заданному условию, нахождение 
наибольшего (наименьшего) значения элементов массива, нахождение второго по 
величине наибольшего (наименьшего) значения, линейный поиск элемента, перестановка 
элементов массива в обратном порядке. 

Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (например, метод 

пузырька, метод выбора, сортировка вставками). Подпрограммы.  

Информационные технологии 

Анализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование, 
классификация, кластеризация, анализ отклонений. Последовательность решения задач 

анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или 

построение модели, преобразование данных, визуализация данных, интерпретация 
результатов.  

Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднего 

арифметического, наибольшего и наименьшего значений диапазона.  
Компьютерно-математические модели. Этапы компьютерно-математического 

моделирования: постановка задачи, разработка модели, тестирование модели, 

компьютерный эксперимент, анализ результатов моделирования.  
Численное решение уравнений с помощью подбора параметра.  
Табличные (реляционные) базы данных. Таблица – представление сведений об 

однотипных объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных. 

Заполнение базы данных. Поиск, сортировка и фильтрация записей. Запросы на выборку 
данных. Запросы с параметрами. Вычисляемые поля в запросах. 

Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. Запросы к 

многотабличным базам данных. 

Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного перевода и 

распознавания устной речи. Идентификация и поиск изображений, распознавание лиц. 

Самообучающиеся системы. Искусственный интеллект в компьютерных играх. 

Использование методов искусственного интеллекта в обучающих системах. 

Использование методов искусственного интеллекта в робототехнике. Интернет вещей. 

Перспективы развития компьютерных интеллектуальных систем. 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИНФОРМАТИКЕ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты отражают готовность и способность 
обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского 

общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 
реализации средствами учебного предмета основных направлений 

воспитательной деятельности. В результате изучения информатики на уровне 
среднего общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение 
закона и правопорядка, соблюдение основополагающих норм 

информационного права и информационной безопасности; 

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

национальным признакам в виртуальном пространстве; 
2) патриотического воспитания: 

ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России 

в науке, искусстве, технологиях, понимание значения информатики как науки 

в жизни современного общества; 
3) духовно-нравственного воспитания: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в 
сети Интернет; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и 

технического творчества; 
способность воспринимать различные виды искусства, в том числе 

основанные на использовании информационных технологий; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью, в том числе и за счёт 
соблюдения требований безопасной эксплуатации средств информационных 

и коммуникационных технологий; 

6) трудового воспитания: 



готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность;  
интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с 

информатикой, программированием и информационными технологиями, 

основанными на достижениях информатики и научно-технического 

прогресса, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; 

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

7) экологического воспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, в том числе с учётом возможностей информационно-

коммуникационных технологий; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития информатики, достижениям научно-технического прогресса 
и общественной практики, за счёт понимания роли информационных 

ресурсов, информационных процессов и информационных технологий в 
условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного 

общества; 
осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.  
В процессе достижения личностных результатов освоения программы 

по информатике у обучающихся совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 
саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к 
эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать исходя из своих 

возможностей;  

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

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения 
с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения информатики на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы метапредметные 
результаты, отражённые в универсальных учебных действиях, а именно: 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 



универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 
действия, совместная деятельность.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

1) 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. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  
овладеть видами деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при 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. 

3) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, 
самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 
создавать тексты в различных форматах с учётом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации; 

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

использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, 

информационной безопасности личности. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 
социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

уметь смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, 
аргументированно вести диалог; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения. 
2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 

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

координировать действия по её достижению: составлять 

план действий, распределять роли с учётом мнений участников, 
обсуждать результаты совместной работы; 

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

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 
 



Регулятивные универсальные учебные действия 

 

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.  
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; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 
деятельности. 

3) принятия себя и других: 

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

деятельности; 

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

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В процессе изучения курса информатики базового уровня в 11 классе 

обучающимися будут достигнуты следующие предметные результаты: 

наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире, об общих принципах разработки и функционирования интернет-
приложений; 

понимание угроз информационной безопасности, использование 
методов и средств противодействия этим угрозам, соблюдение мер 

безопасности, предотвращающих незаконное распространение персональных 

данных; 



владение теоретическим аппаратом, позволяющим определять 
кратчайший путь во взвешенном графе и количество путей между 

вершинами ориентированного ациклического графа; 
умение читать и понимать программы, реализующие несложные 

алгоритмы обработки числовых и текстовых данных (в том числе массивов и 

символьных строк) на выбранном для изучения универсальном языке 
программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#), 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц трассировки, определять 
без использования компьютера результаты выполнения несложных 

программ, включающих циклы, ветвленияи подпрограммы, при заданных 

исходных данных, модифицировать готовые программы для решения новых 

задач, использовать их в своих программах в качестве подпрограмм 

(процедур, функций); 

умение реализовывать на выбранном для изучения языке 
программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) 

типовые алгоритмы обработки чисел, числовых последовательностей и 

массивов: представление числа в виде набора простых сомножителей, 

нахождение максимальной (минимальной) цифры натурального числа, 
записанного в системе счисления с основанием, не превышающим 10, 

вычисление обобщённых характеристик элементов массива или числовой 

последовательности (суммы, произведения, среднего арифметического, 

минимального и максимального элементов, количества элементов, 
удовлетворяющих заданному условию), сортировку элементов массива; 

умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в 
частности, составлять запросы к базам данных (в том числе запросы с 
вычисляемыми полями), выполнять сортировку и поиск записей в базе 
данных, наполнять разработанную базу данных, умение использовать 
электронные таблицы для анализа, представления и обработки данных 

(включая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего и 

наименьшего значений, решение уравнений); 

умение использовать компьютерно-математические модели для анализа 
объектов и процессов: формулировать цель моделирования, выполнять 
анализ результатов, полученных в ходе моделирования, оценивать 
соответствие модели моделируемому объекту или процессу, представлять 
результаты моделирования в наглядном виде; 

умение организовывать личное информационное пространство с 
использованием различных цифровых технологий, понимание возможностей 

цифровых сервисов государственных услуг, цифровых образовательных 

сервисов, понимание возможностей и ограничений технологий 

искусственного интеллекта в различных областях, наличие представлений об 

использовании информационных технологий в различных профессиональных 

сферах. 
 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  

Всего  
 

Контрольные 
работы  

 

Практические 
работы  

 

Раздел 1. Цифровая грамотность 

1.1 Сетевые информационные технологии  5    
https://lesson.edu.ru/05/11 

 

1.2 Основы социальной информатики  3     

Итого по разделу  8   

Раздел 2. Теоретические основы информатики 

2.1 Информационное моделирование  5   1   
https://lesson.edu.ru/05/11 

 

Итого по разделу  5   

Раздел 3. Алгоритмы и программирование 

3.1 
Алгоритмы и элементы 

программирования 
 11   1   

https://lesson.edu.ru/05/11 

 

Итого по разделу  11   

Раздел 4. Информационные технологии 

4.1 Электронные таблицы  6    https://lesson.edu.ru/05/11 

4.2 Базы данных  2     

4.3 Средства искусственного интеллекта  2     



Итого по разделу  10   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   2   0   

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Тема урока  
 

Количество часов 
Электронные цифровые 
образовательные ресурсы  

 

Всего  
 

Контрольные 
работы  

 

Практические 
работы  

 

1 

Принципы построения и аппаратные 
компоненты компьютерных сетей. 

Сетевые протоколы. Сеть Интернет. 
Адресация в сети Интернет. Система 
доменных имён 

 1     

2 

Веб-сайт. Веб-страница. Взаимодействие 
браузера с веб-сервером. Динамические 
страницы. Разработка интернет-
приложений (сайтов). Сетевое хранение 
данных 

 1     

3 
Виды деятельности в сети Интернет. 
Сервисы Интернета 

 1     

4 
Сетевой этикет. Проблема подлинности 

полученной информации 
 1     

5 
Государственные электронные сервисы и 

услуги. Открытые образовательные 
 1     



ресурсы 

6 

Техногенные и экономические угрозы, 

связанные с использованием ИКТ. 

Защита информации и информационная 
безопасность 

 1     

7 
Вредоносное программное обеспечение 
и способы борьбы с ним 

 1    

https://academy-

content.apkpro.ru/lesson/699df8f1-

9688-46bf-ac85-dc8977c5ef39 

 

8 

Организация личного архива 
информации. Информационные 
технологии и профессиональная 
деятельность 

 1     

9 

Модели и моделирование. 
Представление результатов 
моделирования 

 1     

10 
Графы. Решение алгоритмических задач, 

связанных с анализом графов 
 1    

https://academy-

content.apkpro.ru/lesson/359098e0-

b7cf-43db-8ff7-83613c5782be 

 

11 
Деревья. Дискретные игры двух игроков 
с полной информацией 

 1    

https://academy-

content.apkpro.ru/lesson/aa944008-

b2ed-4ee4-b90c-b40ede2884d9 

12 

Использование графов и деревьев при 

описании объектов и процессов 
окружающего мира 

 1     

13 Контрольная работа по теме  1   1    



"Информационное моделирование" 

14 
Анализ алгоритмов. Этапы решения 
задач на компьютере 

 1     

15 

Язык программирования. Основные 
конструкции языка программирования. 
Типы данных 

 1     

16 Ветвления. Составные условия  1     

17 
Циклы с условием. Циклы по 

переменной 
 1     

18 
Разработка и программная реализация 
алгоритмов решения типовых задач 

 1     

19 

Разработка и программная реализация 
алгоритмов решения задач методом 

перебора 

 1     

20 Обработка символьных данных  1     

21 Табличные величины (массивы)  1     

22 Сортировка одномерного массива  1     

23 Подпрограммы  1     

24 
Контрольная работа по теме "Алгоритмы 

и элементы программирования" 
 1   1    

25 
Анализ данных. Основные задачи 

анализа данных 
 1     

26 
Последовательность решения задач 

анализа данных 
 1     

27 
Анализ данных с помощью электронных 

таблиц 
 1     



28 Компьютерно-математические модели  1     

29 Работа с готовой компьютерной моделью  1     

30 
Численное решение уравнений с 
помощью подбора параметра 

 1     

31 Табличные (реляционные) базы данных  1     

32  Работа с готовой базой данных  1     

33 Средства искусственного интеллекта  1     

34 
Перспективы развития компьютерных 

интеллектуальных систем 
 1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   2   0  

 

 



Приложение 1 

 

Достижение личностных результатов в рамках реализации модуля 

«Школьный урок» Рабочей программы воспитания  

 

 

Реализация педагогическим работником воспитательного потенциала уроков 
ИНФОРМАТИКИ предполагает следующее: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания уроков для 
формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение в содержание уроков целевых ориентиров результатов воспитания, их 

учет в определении воспитательных задач уроков, занятий; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 
целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 
учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 
выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая 
учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления; 

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу школы, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

- организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 
планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

 
 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

                        Нормы оценивания учебного предмета  

                               «Информатика» 

 

Критерии оценки устных  ответов 

Нормы оценивания учебного предмета «Информатика» 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по 
пройденным темам проверяются тематическими контрольными работами 

или тестовыми заданиями. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, 

тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более «5» 

75-94%% «4» 

45-74%% «3» 

менее 45% «2» 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в 
контрольной работе, определяется программой. При проверке усвоения 
материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и 

умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 
определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, 

свидетельствующие о нечетком представлении рассматриваемого объекта; 
• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего 

кардинально на знания определенные программой обучения; 
• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 



Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, 
является обязательный минимум содержания информатики и 

информационно-коммуникационных технологий. 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех 

предметных областях выставляется отметка: 

«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при 

наличии 1-2 мелких погрешностей; 

                        «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки  

                       «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, 
что учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в 
полной мере (незнание основного программного материала) 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, 
опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний 

учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного 
материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, 

явлениях, процессе. 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и 

специализированную терминологию и символику; 
- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные 
чертежи и графики, сопутствующие ответу; 
- показал умение иллюстрировать теоретические положения 
конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 
- отвечал    самостоятельно    без    наводящих    вопросов    
учителя. Возможны одна-две неточности при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко 
исправил по замечанию учителя. 

оценка «4» выставляется, если: 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 
логического и информационного содержания ответа; 



- допущены один-два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 
- допущены ошибка или более двух недочетов
 при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

легко исправленные по замечанию учителя. 
 

оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 
но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 
материала, имелись затруднения или допущены ошибки в 
определении понятий, использовании терминологии, чертежах, 

блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 
- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания 
обязательного уровня сложности по данной теме, 
- при знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность основных умений и навыков. 
оценка «2» выставляется, если: 

                          - не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала, 
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые 
не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 
. 

Для письменных работ учащихся: 

оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках 

решения нет пробелов и ошибок; 
- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные 
неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 
 

оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах 

блок-схем или тексте программы. 

 

оценка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по 
проверяемой теме. 

 

оценка «2» ставится, если: 



- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 
обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 
 

Самостоятельная работа на ПК оценивается следующим образом: 

оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК; 

-работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 
представление результата работы; 

оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении  

  обнаружилось недостаточное владение навыками работы с ПК в рамках 

поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 
решению поставленной задачи. 

 

оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся 
владеет основными навыками работы на ПК, требуемыми для решения поставленной 

задачи. 

оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 
обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ПК или значительная 
часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения  

рабочей программы по предмету «Физика»  

в соответствии с федеральной рабочей программой  

по предмету «Физика»(базовый уровень) 

(11 класс) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изменения рабочей программы по предмету «Физика»  в 11 классе внесены в соответствии с 
федеральной рабочей программой по предмету «Физика» (базовый уровень) 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»   11 класс 
 

Раздел 1. Электродинамика 
Тема 1. Магнитное поле. Электромагнитная индукция 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Вектор 

магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной индукции. 

Картина линий магнитной индукции поля постоянных магнитов. 
Магнитное поле проводника с током. Картина линий индукции магнитного поля 

длинного прямого проводника и замкнутого кольцевого проводника, катушки с током. Опыт 
Эрстеда. Взаимодействие проводников с током. 

Сила Ампера, её модуль и направление. 
Сила Лоренца, её модуль и направление. Движение заряженной частицы в однородном 

магнитном поле. Работа силы Лоренца. 
Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной индукции. 

Электродвижущая сила индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея. 
Вихревое электрическое поле. Электродвижущая сила индукции в проводнике, 

движущемся поступательно в однородном магнитном поле. 
Правило Ленца. 
Индуктивность. Явление самоиндукции. Электродвижущая сила самоиндукции.  

Энергия магнитного поля катушки с током. 

Электромагнитное поле. 
Технические устройства и практическое применение: постоянные магниты, 

электромагниты, электродвигатель, ускорители элементарных частиц, индукционная печь. 
Демонстрации 

Опыт Эрстеда.  
Отклонение электронного пучка магнитным полем.  

Линии индукции магнитного поля. 
Взаимодействие двух проводников с током. 

Сила Ампера. Действие силы Лоренца на ионы электролита. 
Явление электромагнитной индукции.  

Правило Ленца. 
Зависимость электродвижущей силы индукции от скорости изменения магнитного 

потока. 
Явление самоиндукции. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение магнитного поля катушки с током. 

Исследование действия постоянного магнита на рамку с током. 

Исследование явления электромагнитной индукции. 

Раздел 2. 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 индуктивности и 

конденсатора. 
Модель линии электропередачи. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Исследование зависимости периода малых колебаний груза на нити от длины нити и 

массы груза. 
Исследование переменного тока в цепи из последовательно соединённых 

конденсатора, катушки и резистора. 
Тема 2. Механические и электромагнитные волны 

Механические волны, условия распространения. Период. Скорость распространения и 

длина волны. Поперечные и продольные волны. Интерференция и дифракция механических 

волн. 

Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр звука. 
Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн. Взаимная 

ориентация векторов E, B, V в электромагнитной волне. Свойства электромагнитных волн: 

отражение, преломление, поляризация, дифракция, интерференция. Скорость 
электромагнитных волн. 

Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн в технике и быту. 
Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация. 



Электромагнитное загрязнение окружающей среды. 

Технические устройства и практическое применение: музыкальные инструменты, 

ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, 

антенна, телефон, СВЧ-печь. 
Демонстрации 

Образование и распространение поперечных и продольных волн. 

Колеблющееся тело как источник звука. 
Наблюдение отражения и преломления механических волн. 

Наблюдение интерференции и дифракции механических волн. 

Звуковой резонанс. 
Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с амплитудой и частотой колебаний. 

Исследование свойств электромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация, 
дифракция, интерференция. 

Тема 3. Оптика 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 
Луч света. Точечный источник света.  

Отражение света. Законы отражения света. Построение изображений в плоском 

зеркале.  
Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показатель преломления. 

Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного внутреннего отражения. 
Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет. 
Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояние и оптическая 

сила тонкой линзы. Построение изображений в собирающих и рассеивающих линзах. 

Формула тонкой линзы. Увеличение, даваемое линзой. 

Пределы применимости геометрической оптики. 

Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. Условия наблюдения 
максимумов и минимумов в интерференционной картине от двух синфазных когерентных 

источников. 
Дифракция света. Дифракционная решётка. Условие наблюдения главных максимумов 

при падении монохроматического света на дифракционную решётку. 
Поляризация света. 
Технические устройства и практическое применение: очки, лупа, фотоаппарат, 

проекционный аппарат, микроскоп, телескоп, волоконная оптика, дифракционная решётка, 
поляроид. 

Демонстрации 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Оптические 
приборы. 

Полное внутреннее отражение. Модель световода. 
Исследование свойств изображений в линзах. 

Модели микроскопа, телескопа. 
Наблюдение интерференции света. 
Наблюдение дифракции света.  Наблюдение дисперсии света.  
Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решётки. 

Наблюдение поляризации света. 



Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение показателя преломления стекла.  
Исследование свойств изображений в линзах. 

Наблюдение дисперсии света. 
 

Раздел 3. 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 4. 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. 

Давление света. Опыты П. Н. Лебедева. 
Химическое действие света. 
Технические устройства и практическое применение: фотоэлемент, фотодатчик, 

солнечная батарея, светодиод. 

Демонстрации 

Фотоэффект на установке с цинковой пластиной. 

Исследование законов внешнего фотоэффекта.  
Светодиод. 

Солнечная батарея. 
Тема 2. Строение атома 

Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию α -частиц. Планетарная 
модель атома. Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотонов при переходе атома с 
одного уровня энергии на другой. Виды спектров. Спектр уровней энергии атома водорода.  

Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм.  

Спонтанное и вынужденное излучение.  
Технические устройства и практическое применение: спектральный анализ 

(спектроскоп), лазер, квантовый компьютер. 

Демонстрации 

Модель опыта Резерфорда.  Определение длины волны лазера. 
Наблюдение линейчатых спектров излучения.  Лазер. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Наблюдение линейчатого спектра. 
Тема 3. Атомное ядро 

Эксперименты, доказывающие сложность строения ядра. Открытие радиоактивности. 

Опыты Резерфорда по определению состава радиоактивного излучения. Свойства альфа-, 
бета-, гамма-излучения. Влияние радиоактивности на живые организмы.  



Открытие протона и нейтрона. Нуклонная модель ядра Гейзенберга–Иваненко. Заряд 

ядра. Массовое число ядра. Изотопы.  

Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. Гамма-излучение. Закон 

радиоактивного распада. 
Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект массы ядра. 
Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. 

Ядерный реактор. Термоядерный синтез. Проблемы и перспективы ядерной 

энергетики. Экологические аспекты ядерной энергетики. 

Элементарные частицы. Открытие позитрона.  
Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 

Фундаментальные взаимодействия. Единство физической картины мира. 
Технические устройства и практическое применение: дозиметр, камера Вильсона, 

ядерный реактор, атомная бомба. 
Демонстрации 

Счётчик ионизирующих частиц. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Исследование треков частиц (по готовым фотографиям). 

 

Раздел 5. 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, векторы и их 

проекции на оси координат, сложение векторов, производные элементарных функций, 

признаки подобия треугольников, определение площади плоских фигур и объёма тел. 

Биология: электрические явления в живой природе, колебательные движения в живой 

природе, оптические явления в живой природе, действие радиации на живые организмы. 

Химия: строение атомов и молекул, кристаллическая структура твёрдых тел, 

механизмы образования кристаллической решётки, спектральный анализ. 
География: магнитные полюса Земли, залежи магнитных руд, фотосъёмка земной 

поверхности, предсказание землетрясений. 

Технология: линии электропередач, генератор переменного тока, электродвигатель, 
индукционная печь, радар, радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь, 
проекционный аппарат, волоконная оптика, солнечная батарея. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИКЕ НА 

УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования 
(базовый уровень) должно обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных 

и предметных образовательных результатов. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» должны отражать 
готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 
опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 
принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей;  

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 
участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями 

и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 



сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма;  
ценностное отношение к государственным символам, достижениям российских учёных 

в области физики и техники; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в деятельности учёного; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, присущего 

физической науке; 
5) трудового воспитания: 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе связанным с 
физикой и техникой, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики на 
протяжении всей жизни; 

6) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества;  
расширение опыта деятельности экологической направленности на основе имеющихся 

знаний по физике; 
7) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
физической науки; 

осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения физики 

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 
всесторонне;  

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

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

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

оценивать риски последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 



Базовые исследовательские действия: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физической 

науки; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в области 

физики, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения задач 

физического содержания, применению различных методов познания;  
владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

учебных проектов в области физики;  

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу 
её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры 

и критерии решения; 
анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в том 

числе при изучении физики; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 
уметь переносить знания по физике в практическую область жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  
ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

владеть навыками получения информации физического содержания из источников 
разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 
оценивать достоверность информации;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм, норм информационной безопасности; 

создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом назначения 
информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

осуществлять общение на уроках физики и во вне-урочной деятельности; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

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

по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений 

участников, обсуждать результаты совместной работы;  



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

разработанным критериям; 

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

практической значимости;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 
творчество и воображение, быть инициативным. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики и 

астрономии, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи; 

самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, план 

выполнения практической работы с учётом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

оценивать приобретённый опыт; 
способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень. 
Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

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

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 
уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;  

признавать своё право и право других на ошибки. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по физике для 
уровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 
самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 
саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 
гибкость, быть открытым новому; 

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

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении общения, способность к сочувствию и сопереживанию; 



социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 11 классе предметные результаты на базовом уровне должны 

отражать сформированность у обучающихся умений: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей, целостность и единство физической картины мира; 
учитывать границы применения изученных физических моделей: точечный 

электрический заряд, луч света, точечный источник света, ядерная модель атома, нуклонная 
модель атомного ядра при решении физических задач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов 
электродинамики и квантовой физики: электрическая проводимость, тепловое, световое, 
химическое, магнитное действия тока, взаимодействие магнитов, электромагнитная 
индукция, действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, 

электромагнитные колебания и волны, прямолинейное распространение света, отражение, 
преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света, 
фотоэлектрический эффект (фотоэффект), световое давление, возникновение линейчатого 
спектра атома водорода, естественная и искусственная радиоактивность; 

описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, оптические, 
электрическую проводимость различных сред) и электромагнитные явления (процессы), 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 
напряжение, электрическое сопротивление, разность потенциалов, электродвижущая сила, 
работа тока, индукция магнитного поля, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность 
катушки, энергия электрического и магнитного полей, период и частота колебаний в 
колебательном контуре, заряд и сила тока в процессе гармонических электромагнитных 

колебаний, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, при описании правильно 
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, указывать 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические величины: 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и импульс фотона, 
период полураспада, энергия связи атомных ядер, при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 
физической величины; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и 

принципы: закон Ома, законы последовательного и параллельного соединения проводников, 
закон Джоуля–Ленца, закон электромагнитной индукции, закон прямолинейного 

распространения света, законы отражения света, законы преломления света, уравнение 
Эйнштейна для фотоэффекта, закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон 

сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, постулаты Бора, закон 

радиоактивного распада, при этом различать словесную формулировку закона, его 

математическое выражение и условия (границы, области) применимости; 



определять направление вектора индукции магнитного поля проводника с током, силы 

Ампера и силы Лоренца; 
строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой; 

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с 
использованием прямых и косвенных измерений: при этом формулировать проблему/задачу 
и гипотезу учебного эксперимента, собирать установку из предложенного оборудования, 
проводить опыт и формулировать выводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом выбирать 
оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки погрешностей 

измерений; 

исследовать зависимости физических величин с использованием прямых измерений: 

при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 
соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках 

учебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с 
использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические 
законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, 
выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, проводить 
расчёты и оценивать реальность полученного значения физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 
рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

использовать при решении учебных задач современные информационные технологии 

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

популярной информации, полученной из различных источников, критически анализировать 
получаемую информацию; 

объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, различать 
условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие 
науки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу 
группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в 
нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в 
решение рассматриваемой проблемы. 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

11 КЛАСС  

№
 

п

Тема урока  
 

Количество часов Электронные цифровые 
образовательные ресурсы  

 

Всего  

 

Контр. 

раб.  
Практ 
Раб. 



/

п  

 

  

1 

Постоянные магниты и их взаимодействие. 
Магнитное поле. Вектор магнитной 

индукции. Линии магнитной индукции 

 1   

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c9778 

2 

Магнитное поле проводника с током. Опыт 
Эрстеда. Взаимодействие проводников с 
током 

 1   

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c98fe 

3 
Лабораторная работа № 1 «Изучение 
магнитного поля катушки с током» 

 1   
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c98fe 

4 
Действие магнитного поля на проводник с 
током. Сила Ампера.  

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c9ac0 

5 

Действие магнитного поля на движущуюся 
заряженную частицу. Сила Лоренца. 
Работа силы Лоренца 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c9df4 

6 

Электромагнитная индукция. Поток 
вектора магнитной индукции. ЭДС 

индукции. Закон электромагнитной 

индукции Фарадея 

 1     

7 
Лабораторная работа № 2 «Исследование 
явления электромагнитной индукции» 

 1    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0ca150 

8 

Индуктивность. Явление самоиндукции. 

ЭДС самоиндукции. Энергия магнитного 

поля катушки с током. Электромагнитное 
поле 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0ca600 

9 

Технические устройства и их применение: 
постоянные магниты, электромагниты, 

электродвигатель, ускорители 

элементарных частиц, индукционная печь 

 1     

10 
Обобщающий урок «Магнитное поле. 
Электромагнитная индукция» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cab82 

11 

Контрольная работа № 1 по теме 
«Магнитное поле. Электромагнитная 
индукция» 

 1   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cad58 

12 

Свободные механические колебания. 
Гармонические колебания. Уравнение 
гармонических колебаний. Превращение 
энергии 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0caf06 

13 

Лабораторная работа № 3 «Исследование 
зависимости периода малых колебаний 

груза на нити от длины нити и массы 

груза» 

 1    1   

14 

Колебательный контур. Свободные 
электромагнитные колебания в идеальном 

колебательном контуре. Аналогия между 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cb820 



механическими и электромагнитными 

колебаниями 

15 

Формула Томсона. Закон сохранения 
энергии в идеальном колебательном 

контуре 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cb9c4 

16 

Представление о затухающих колебаниях. 

Вынужденные механические колебания. 
Резонанс. Вынужденные 
электромагнитные колебания 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cbb86 

17 

Переменный ток. Синусоидальный 

переменный ток. Мощность переменного 

тока. Амплитудное и действующее 
значение силы тока и напряжения 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cbd34 

18 
Трансформатор. Производство, передача и 

потребление электрической энергии 
 1     

19 

Устройство и практическое применение 
электрического звонка, генератора 
переменного тока, линий электропередач 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cc324 

20 

Экологические риски при производстве 
электроэнергии. Культура использования 
электроэнергии в повседневной жизни 

 1     

21 

Механические волны, условия 
распространения. Период. Скорость 
распространения и длина волны. 

Поперечные и продольные волны 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cca54 

22 
Звук. Скорость звука. Громкость звука. 
Высота тона. Тембр звука 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0ccc0c 

23 
Электромагнитные волны, их свойства и 

скорость. Шкала электромагнитных волн 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0ccfe0 

24 
Принципы радиосвязи и телевидения. 
Развитие средств связи. Радиолокация 

 1     

25 
Контрольная работа № 2 «Колебания и 

волны» 
 1   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cc6f8 

26 

Прямолинейное распространение света в 
однородной среде. Точечный источник 
света. Луч света 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cd350 

27 

Отражение света. Законы отражения света. 
Построение изображений в плоском 

зеркале 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cd4e0 

28 

Преломление света. Полное внутреннее 
отражение. Предельный угол полного 

внутреннего отражения 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cd7f6 

29 
Лабораторная работа № 4 «Измерение 
показателя преломления стекла» 

 1    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cd67a 

30 
Линзы. Построение изображений в линзе. 
Формула тонкой линзы. Увеличение линзы 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cdd1e 



31 
Лабораторная работа № 5 «Исследование 
свойств изображений в линзах» 

 1    1   

32 
Дисперсия света. Сложный состав белого 

света. Цвет.  
 1       

33 
Интерференция света. Дифракция света. 
Дифракционная решётка 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0ced22 

34 
Поперечность световых волн. Поляризация 
света 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cf02e 

35 
Оптические приборы и устройства и 

условия их безопасного применения 
 1     

36 

Границы применимости классической 

механики. Постулаты специальной теории 

относительности 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cf862 

37 
Относительность одновременности. 

Замедление времени и сокращение длины 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cfa42 

38 

Энергия и импульс релятивистской 

частицы. Связь массы с энергией и 

импульсом. Энергия покоя 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cfc68 

39 
Контрольная работа № 3 «Оптика. Основы 

специальной теории относительности» 
 1   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cf6f0 

40 
Фотоны. Формула Планка. Энергия и 

импульс фотона 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cfe16 

41 
Открытие и исследование фотоэффекта. 
Опыты А. Г. Столетова 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cffc4 

42 

Законы фотоэффекта. Уравнение 
Эйнштейна для фотоэффекта. «Красная 
граница» фотоэффекта 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d015e 

43 
Давление света. Опыты П. Н. Лебедева. 
Химическое действие света 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d04a6 

44 

Технические устройства и практическое 
применение: фотоэлемент, фотодатчик, 
солнечная батарея, светодиод 

 1     

45 
Решение задач по теме «Элементы 

квантовой оптики» 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d0302 

46 

Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда 
по рассеянию α-частиц. Планетарная 
модель атома 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d091a 

47 Постулаты Бора  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d0afa 

48 

Излучение и поглощение фотонов при 

переходе атома с одного уровня энергии на 
другой. Виды спектров 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d0afa 

49 
Волновые свойства частиц. Волны де 
Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d0ca8 



Спонтанное и вынужденное излучение 

50 

Открытие радиоактивности. Опыты 

Резерфорда по определению состава 
радиоактивного излучения 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d0fd2 

51 

Свойства альфа-, бета-, гамма-излучения. 
Влияние радиоактивности на живые 
организмы 

 1     

52 

Открытие протона и нейтрона. Изотопы. 

Альфа-распад. Электронный и 

позитронный бета-распад. Гамма-
излучение 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d1162 

53 

Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные 
реакции. Ядерный реактор. Проблемы, 

перспективы, экологические аспекты 

ядерной энергетики 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d1356 

54 

Элементарные частицы. Открытие 
позитрона. Методы наблюдения и 

регистрации элементарных частиц.  

Фундаментальные взаимодействия. 
Единство физической картины мира. 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d0e38 

55 

Вид звёздного неба. Созвездия, яркие 
звёзды, планеты, их видимое движение. 
Солнечная система 

 1     

56 
Солнце. Солнечная активность. Источник 
энергии Солнца и звёзд 

 1     

57 

Звёзды, их основные характеристики. 

Звёзды главной последовательности. 

Внутреннее строение звёзд. Современные 
представления о происхождении и 

эволюции Солнца и звёзд 

 1     

58 

Млечный Путь — наша Галактика. 
Положение и движение Солнца в 
Галактике. Галактики. Чёрные дыры в 
ядрах галактик 

 1     

59 

Вселенная. Разбегание галактик. Теория 
Большого взрыва. Реликтовое излучение. 
Метагалактика 

 1     

60 Нерешенные проблемы астрономии  1     

61 
Контрольная работа № 4 «Элементы 

астрономии и астрофизики» 
 1   1    

62 

 Роль физики и астрономии в 
экономической, технологической, 

социальной и этической сферах 

деятельности человека 

 1     

63 
 Роль и место физики и астрономии в 
современной научной картине мира 

 1     



64 
 Роль физической теории в формировании 

представлений о физической картине мира 
 1     

65 

 Место физической картины мира в общем 

ряду современных естественно-научных 

представлений о природе 
 1     

66 
Повторение. Магнитное поле. 
Электромагнитная индукция 

 1     

67 
Повторение. Оптика. Основы специальной 

теории относительности 
 1     

68 
Повторение. Квантовая физика. Элементы 

астрономии и астрофизики 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d1784 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   4   5 

 

 

 

ДОСТИЖЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

МОДУЛЯ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

 

Реализация педагогическим работником воспитательного потенциала уроков 
ФИЗИКИ предполагает следующее: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания уроков для 
формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение в содержание уроков целевых ориентиров результатов воспитания, их 

учет в определении воспитательных задач уроков, занятий; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 
целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 
учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 
выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая 
учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления; 



- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу школы, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

- организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 
планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

 

 

 

 
 

НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ  

 

       Нормы оценок при выполнении контрольных работ по предмету «Физика».  

Оценку «5» ставят, если ученик продемонстрировал глубокое и прочное усвоение знаний и 

умений на уровне выше минимальных требований программы, эффективно применяет их в 
нестандартной ситуации, объясняет явления на основе изученных законов с использованием 

различных источников информации, умеет выделять главное, объясняет причинно-

следственные связи с обоснованием собственных выводов. При выполнении лабораторных 

работ учитывается аккуратность выполнения работы, правильность получения конечного 

результата, умение объяснять сущность наблюдаемых явлений, правильность ответов на 
вопросы повышенной сложности соблюдение правил охраны труда и техники безопасности. 

При решении задач учитывается уровень сложности, понимание физической сущности 

содержания задачи, нестандартность ее решения, правильность решения  

Оценку «4» ставят, если ученик продемонстрировал глубокое и прочное усвоение знаний и 

умений, с долговременным их применением на уровне выше минимальных требований 

программы. Пересказывает изученный материал с выводами и обобщениями, которые даны в 
учебнике с небольшими дополнениями. При выполнении лабораторных работ учитывается 
глубина и точность выводов, качество выполнения задания, правильность получения 
конечного результата, соблюдение правил охраны труда и техники безопасности. При 

решении задач учитывается уровень сложности, умение анализировать условие задачи, 

правильность решения типовых задач с применением знаний законов и явлений, умения 
преобразовывать формулы, умение получать правильный конечный результат.  

Оценку «3» ставят, если ученик продемонстрировал осознанное усвоение минимума знаний 

и умений на уровне понимания. Пересказывает изученный материал без собственных 

выводов и обобщений, без выделения главного. При выполнении лабораторных работ умеет 
собирать установку, снимать показания приборов, обрабатывать результаты, получать 
правильный конечный результат, соблюдает правила охраны труда и техники безопасности. 

При решении задач умеет узнавать и различать формулы, умеет получать правильный ответ 
при решении простейших задач .  



Оценку «2» ставят, если ученик не овладел знаниями и умениями на уровне минимальных 

требований программы.  

Ошибки письменных контрольных работ.  

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 
одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.  

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, более трех негрубых ошибок, 
одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти. недочетов  

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки на «3» 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.  

 

 

Нормы оценок при устном ответе: 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: обнаруживает верное понимание 
физической сущности и рассматриваемых явлений и закономерностей законов и теорий, дает 
точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное 
определение физической величины, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 
чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; строит ответ по собственному плану, 
сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий, может установить связь между изучаемым и ранее 
изученным материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении 

других предметов.  

Оценка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на опенку 
«5», но учащийся не использует собственный план ответа, новые примеры, не применяет 
знания в новой ситуаций, не использует связи с ранее изученном материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов.  

Оценка «3» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на 
оценку «4», но в ответе обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие 
дальнейшему усвоению программного материала, учащийся умеет применять полученные 
знания: при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при 

решении задач, требующих преобразования формул.  

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями, и 

умениями в соответствии с требованиями программы.  

Оценка лабораторных и практических работ.  

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в объёме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно 
смонтировал необходимое оборудование, все опыты провел правильно и получил 
правильные результаты и выводы; соблюдал ТБ труда; в отчёте правильно и аккуратно 

выполнил все записи, таблицы, чертежи, схемы, графики и вычисления.  



Оценка «4» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке «5», но 

учащийся допустил недочеты и негрубые ошибки.  

Оценка «3» ставится, если результат выполнения части таков, что позволяет получить 
правильные выводы, но в ходе проведения опытов и измерений были допущены ошибки.  

Оценка «2» ставится, если вся работа и опыты проводились неправильно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения  

рабочей программы по предмету 
«Физическая культура» 

в соответствии с федеральной  рабочей программой 

по предмету «Физическая культура» 

11 класс



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изменения рабочей программы по предмету «Физическая культура « в 11 классе внесены 

в соответствии с федеральной рабочей программой по предмету «Физическая культура» 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

11 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

Здоровый образ жизни современного человека. Роль и значение адаптации 

организма в организации и планировании мероприятий здорового образа жизни, 

характеристика 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 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 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. 

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 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» 

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 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. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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;  

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; 

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 действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 
универсальные учебные действия, совместная деятельность. 
Познавательные универсальные учебные действия 

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

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания;  

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях (в том числе при 

создании учебных и социальных проектов);  
формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 
гипотезу 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 следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, 
самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 
 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия;  
аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 
Регулятивные универсальные учебные действия 

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

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

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, принятия 

себя и других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

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

владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 
уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с 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 

 

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;  
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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы  

 
Всего  
 

Контрольные 
работы  

 

Практические 
работы  

 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 
Здоровый образ жизни современного 

человека 
 6    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

1.2 

Профилактика травматизма и оказание 
перовой помощи во время занятий 

физической культурой 

 4    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

Итого по разделу  10   

Раздел 2. Способы самостоятельной двигательной деятельности 

2.1 

Современные оздоровительные методы 

и процедуры в режиме здорового образа 
жизни 

 6    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

2.2 

Самостоятельная подготовка к 
выполнению нормативных требований 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

 2    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

Итого по разделу  8   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1 
Физкультурно-оздоровительная 
деятельность 

 6    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

Итого по разделу  6   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 Модуль «Спортивные игры». Футбол  10    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

2.2 Модуль «Спортивные игры». Баскетбол  10    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 



2.3 Модуль «Спортивные игры». Волейбол  12    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

Итого по разделу  32   

Раздел 3. Прикладно-ориентированная двигательная деятельность 

3.1 Модуль «Атлетические единоборства»  12    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

Итого по разделу  12   

Раздел 4. Модуль «Спортивная и физическая подготовка» 

4.1 Спортивная подготовка  16    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

4.2 Базовая физическая подготовка  18    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

Итого  34   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   0   0   

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Тема урока  
 

Количество часов 
Электронные цифровые 
образовательные ресурсы  

 
Всего  
 

Контрольные 
работы  

 

Практические 
работы  

 

1 Адаптация организма и здоровье человека  1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

2 
Здоровый образ жизни современного 

человека 
 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

3 
Определение индивидуального расхода 
энергии 

 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

4 
Физическая культура и профессиональная 
деятельность человека 

 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

5 
Физическая культура и 

продолжительность жизни человека 
 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

6 Физическая культура и  1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 



продолжительность жизни человека 

7 

Профилактика травматизма во время 
самостоятельных занятий 

оздоровительной физической культурой и 

спортом 

 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

8 
Оказание первой помощи при травмах и 

ушибах 
 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

9 
Оказание первой помощи при вывихах и 

переломах 
 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

10 

Оказание первой помощи при 

обморожении, солнечном и тепловом 

ударах 

 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

11 

Оздоровительные мероприятия и 

процедуры в режиме учебного дня и 

недели 

 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

12 
Релаксация в системной организации 

мероприятий здорового образа жизни 
 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

13 
Дыхательная гимнастика А.Н. 

Стрельниковой 
 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

14 Синхрогимнастика «Ключ»  1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

15 
Массаж как форма оздоровительной 

физической культуры 
 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

16 Банные процедуры  1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

17 

Самостоятельная подготовка к 
выполнению нормативных требований 

комплекса ГТО 

 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

18 

Проектирование физической подготовки 

с направленностью на выполнение 
нормативных требований комплекса ГТО 

 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

19 
Упражнения для профилактики острых 

респираторных заболеваний 
 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

20 Упражнения для снижения массы тела и  1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 



для профилактики целлюлита 

21 
Комплекс упражнений силовой 

гимнастики (шейпинг) 
 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

22 

Развитие силовых способностей 

посредством занятий силовой 

гимнастикой 

 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

23 

Комплекс упражнений на повышение 
подвижности суставов и эластичности 

мышц (стретчинг) 
 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

24 
Развитие гибкости посредством занятий 

по программе «Стретчинг» 
 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

25 Техническая подготовка в футболе  1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

26 Тактическая подготовка в футболе  1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

27 
Развитие скоростных и силовых 

способностей средствами игры футбол 
 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

28 
Развитие координационных способностей 

средствами игры футбол 
 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

29 
Развитие выносливости средствами игры 

футбол 
 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

30 

Совершенствование техники передачи 

мяча в процессе передвижения с разной 

скоростью 

 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

31 
Совершенствование техники остановки 

мяча разными способами 
 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

32 

Совершенствование технической и 

тактической подготовки в футболе в 
условиях учебной и игровой деятельности 

 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

33 
Тренировочные игры по мини-футболу 
(на малом футбольном поле) 

 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

34 
Тренировочные игры по футболу (на 
большом поле) 

 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

35 Техническая подготовка в баскетболе  1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 



36 Тактическая подготовка в баскетболе  1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

37 
Развитие скоростных и силовых 

способностей средствами игры баскетбол 
 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

38 
Развитие координационных способностей 

средствами игры баскетбол 
 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

39 
Развитие выносливости средствами игры 

баскетбол 
 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

40 
Совершенствование техники перехвата 
мяча, на месте и при передвижении 

 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

41 
Совершенствование техники передачи и 

броска мяча во время ведения 
 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

42 
Совершенствование техники выполнения 
штрафного броска 

 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

43 

Совершенствование технической и 

тактической подготовки в баскетболе в 
условиях учебной и игровой деятельности 

 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

44 Тренировочные игры по баскетболу  1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

45 Техническая подготовка в волейболе  1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

46 Тактическая подготовка в волейболе  1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

47 Общефизическая подготовка в волейболе  1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

48 
Развитие скоростных способностей 

средствами игры волейбол 
 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

49 
Развитие силовых способностей 

средствами игры волейбол 
 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

50 
Развитие координационных способностей 

средствами игры волейбол 
 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

51 
Развитие выносливости средствами игры 

волейбол 
 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

52 

Совершенствование техники 

нападающего удара в условиях 

моделируемых игровых ситуаций 

 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 
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Совершенствование техники приема мяча 
в условиях моделируемых игровых 

ситуаций 

 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

54 
Совершенствование техники подачи мяча 
в условиях учебной игровой деятельности 

 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

55 

Совершенствование технической и 

тактической подготовки в волейболе в 
условиях учебной и игровой деятельности 

 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

56 Тренировочные игры по волейболу  1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

57 
Техника безопасности на занятиях 

атлетическими единоборствами 
 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

58 
Техника самостраховки в атлетических 

единоборствах 
 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

59 
Техника стоек в атлетических 

единоборствах 
 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

60 
Техника захватов в атлетических 

единоборствах 
 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

61 
Техника броска рывком за пятку в 
атлетических единоборствах 

 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

62 
Техника задней подножки в атлетических 

единоборствах 
 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

63 
Техника удержаний в атлетических 

единоборствах 
 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

64 
Учебные схватки с использованием 

бросков и удержанием 
 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

65 
Имитационные упражнения в защитных 

действиях от удара кулаком в голову 
 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

66 
Развитие силовых способностей 

средствами атлетических единоборств 
 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

67 
Развитие скоростных способностей 

средствами атлетических единоборств 
 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

68 Развитие координационных способностей  1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 



средствами атлетических единоборств 

69 
Спортивная подготовка (СФП) по 

избранному виду спорта 
 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

70 
Спортивная подготовка (СФП) по 

избранному виду спорта 
 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

71 
Спортивная подготовка (СФП) по 

избранному виду спорта 
 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

72 
Спортивная подготовка (СФП) по 

избранному виду спорта 
 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

73 
Спортивная подготовка (СФП) по 

избранному виду спорта 
 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

74 
Спортивная подготовка (СФП) по 

избранному виду спорта 
 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

75 
Спортивная подготовка (СФП) по 

избранному виду спорта 
 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

76 
Спортивная подготовка (СФП) по 

избранному виду спорта 
 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

77 
Спортивная подготовка (СФП) по 

избранному виду спорта 
 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

78 
Спортивная подготовка (СФП) по 

избранному виду спорта 
 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

79 Участие в соревнованиях  1     

80 Участие в соревнованиях  1     

81 Участие в соревнованиях  1     

82 Участие в соревнованиях  1     

83 Судейство соревнований  1     

84 Судейство соревнований  1     

85 
Правила техники безопасности в ГТО. 

Первая помощь 
 1    https://resh.edu.ru/subject/9/11/ 

86 
Правила и техника выполнения 
норматива комплекса ГТО: Бег на 60 м 

 1     



или 100 м 

87 

Правила и техника выполнения 
норматива комплекса ГТО: Бег на 60 м 

или 100 м 

 1     

88 

Правила и техника выполнения 
норматива комплекса ГТО: Бег на 2000 м 

или 3000 м 

 1     

89 

Правила и техника выполнения 
норматива комплекса ГТО: Бег на 2000 м 

или 3000 м 

 1     

90 

Правила и техника выполнения 
норматива комплекса ГТО: Кросс на 3 км 

или 5 км 

 1     

91 

Правила и техника выполнения 
норматива комплекса ГТО: Бег на лыжах 

3 км или 5 км 

 1     

92 

Правила и техника выполнения 
норматива комплекса ГТО: Подтягивание 
из виса на высокой перекладине. Рывок 
гири 16 кг. Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу 

 1     

93 

Правила и техника выполнения 
норматива комплекса ГТО: Подтягивание 
из виса на высокой перекладине. Рывок 
гири 16 кг. Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу 

 1     

94 

Правила и техника выполнения 
норматива комплекса ГТО: Подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине 90 см 

 1     

95 

Правила и техника выполнения 
норматива комплекса ГТО: Наклон 

вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье 

 1     



96 

Правила и техника выполнения 
норматива комплекса ГТО: Прыжок в 
длину с места толчком двумя ногами 

 1     

97 

Правила и техника выполнения 
норматива комплекса ГТО: Поднимание 
туловища из положения лежа на спине 

 1     

98 

Правила и техника выполнения 
норматива комплекса ГТО: Метание мяча 
весом 500 г(д), 700 г(ю) 

 1     

99 

Правила и техника выполнения 
норматива комплекса ГТО: Стрельба 
(пневматика или электронное оружие) 

 1     

100 

Правила и техника выполнения 
норматива комплекса ГТО: Челночный 

бег 3*10 м 

 1     

101 

Правила и техника выполнения 
норматива комплекса ГТО: Плавание 50 

м 

 1     

102 

Фестиваль «Мы готовы к ГТО!». (сдача 
норм ГТО с соблюдением правил и 

техники выполнения испытаний (тестов) 
6-7 ступени 

 1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   0   0   
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Приложение 1 

 

Достижение личностных результатов в рамках реализации модуля 

«Школьный урок» Рабочей программы воспитания  

 

Реализация педагогическим работником воспитательного потенциала уроков 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ предполагает следующее: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания уроков для 
формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение в содержание уроков целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в 
определении воспитательных задач уроков, занятий; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 
выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу школы, установление и 

поддержку доброжелательной атмосферы; 

- организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 
планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

 

 
1. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

 

Учащиеся с группой «подготовительная» сдают только те нормативы, которые не подпадают в раздел 

противопоказаний. При «специальной» группе (СМГ) ученик освобождается от сдачи нормативов и 

занимается по отдельной программе.  
 

Основная группа здоровья (I группа) 
• Разрешается участие во всех физкультурно-оздоровительных мероприятиях. 

• Обучающиеся основной группы здоровья допускаются к выполнению нормативов ГТО.  

Подготовительная группа здоровья (II группа)  
• Физкультурно-оздоровительная работа проходит с учетом заключения врача. 
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• Дети занимаются со снижением физической нагрузки. 

• Дети, относящиеся к подготовительной группе здоровья, допускаются к выполнению нормативов 
ГТО после дополнительного медицинского осмотра. 

Специальная группа здоровья (III группа) 
• Физкультурно-оздоровительная работа проходит с учетом заключения врача. 
• Дети занимаются со снижением физической нагрузки. 

• Учитель физкультуры и школьный врач должны знать об особенностях здоровья ребенка 
в специальной группе здоровья. В качестве тестов допустимо использовать строго определенные 
упражнения, которые не противопоказаны ребенку (Письмо). 

• Дети из этой группы здоровья не допускаются к выполнению нормативов ГТО.  

Специальная группа здоровья делится на: 
1. Подгруппу «А» — обучающиеся с обратимыми заболеваниями, которые могут быть переведены 

в подготовительную. 

2. Подгруппу «Б» — обучающиеся с необратимыми заболеваниями. 

 

•  Учитель должен заметить даже незначительные и малозаметные изменения в физических 

возможностях ученика и выставить положительную отметку. 
• Если ученик не продемонстрировал динамики в формировании умений и навыков по предмету, 

то все равно должна быть выставлена положительная оценка. 
• В аттестаты об основном общем образовании и среднем (полном) общем образовании обязательно 

выставляется отметка по физической культуре. 
• Итоговая отметка по физической культуре в группах СМГ выставляется с учетом теоретических 

и практических знаний (двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность), а также с учетом динамики 

физической подготовленности и прилежания. 
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития 
и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К мелким 

ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, 
неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки - это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но 

влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже предполагаемого. К значительным 

ошибкам относятся: 

- старт не из требуемого положения; 

- отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

- бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

- несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки - это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат 
выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки). 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких.  

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых, но ученик при 

повторных выполнениях может улучшить результат. 
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Оценка «2» выставляется, если упражнение не выполнено. Причиной невыполнения является наличие 
грубых ошибок. 
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Изменения  

рабочей программы по предмету «Иностранный язык (английский) 

в соответствии с федеральной  рабочей программой 

по предмету «Иностранный язык (английский)» 

11 класс 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИКА 

Изменения рабочей программы по предмету «Иностранный язык (английский)  11 класс внесены в 
соответствии с федеральной рабочей программой по предмету «Иностранный язык (английский) 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

11 КЛАСС 

 

Коммуникативные умения 

Совершенствование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные 
и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. 

Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. 
Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.  
Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

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

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;  
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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 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. 
Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, объявление. 
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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;  
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 том числе в 
форме презентации, объём – до 180 слов. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 
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Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношение слов с 
соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основных ритмико-

интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового 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 том 

числе многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической 

связи), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 
соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

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);  
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образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-

eyed, eight-legged);  

образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основой причастия II 

(well-behaved); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с основой 

причастия I (nice-looking); 

конверсия:  
образование образование имён существительных от неопределённой формы глаголов (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.  

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 том числе 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 cо сложным подлежащим – Complex Subject. 

Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want you to help me. I saw her 

cross/crossing the road. I want to have my hair cut.). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, 

what, why, how. 

Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными словами 

who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever.  

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

I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

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.  
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Предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither … 

nor.  

Предложения с I wish…  

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

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing 

smth и to stop to do smth).  

Конструкция It takes me … to do smth.  

Конструкция used to + инфинитив глагола.  
Конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth.  

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

Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его 

согласование со сказуемым.  

Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в 
изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future Continuous Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее 
употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect 

Passive).  

Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для 
выражения будущего действия.  

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

shall, would, will, need).  

Неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II), 

причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли.  

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/a few, a lot of).  

Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения 
(в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные местоимения, 
неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no и 

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. 

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, 
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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 

 

 

 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА Английския 

язык» на уровне среднего общего образования 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения программы по английскому языку на уровне среднего 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-

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

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней 

позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

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

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
Личностные результаты освоения обучающимися программы по английскому языку для 

уровня среднего общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся 
руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 
реализации основных направлений воспитательной деятельности: 

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у 
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

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

члена российского общества; 
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей;  
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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 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: 
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 

том числе с использованием изучаемого иностранного языка. 
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7) экологического воспитания: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

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

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества;  
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  
умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

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

и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего 

места в поликультурном мире; 
совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 
осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, с использованием изучаемого 

иностранного (английского) языка.  
В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по 

английскому языку для уровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуется 
эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

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

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

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

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

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

в том числе с представителями страны/стран изучаемого языка, заботиться, проявлять интерес и 

разрешать конфликты. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у 
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 
действия, совместная деятельность.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

Базовые логические действия: 

• самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать 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;  
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• 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 с 
использованием иностранного (английского) языка, навыками разрешения проблем; 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания;  
• осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его 

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

числе при создании учебных и социальных проектов;  
• владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми понятиями; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

• выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу 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. 

Работа с информацией: 

• владеть навыками получения информации из источников разных типов, в том числе на 
иностранном (английском) языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 
систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

• создавать тексты на иностранном (английском) языке в различных форматах с учётом 

назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 
представления и визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма и 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, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

• владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 

Общение: 
• осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 
распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 
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• владеть различными способами общения и взаимодействия на иностранном (английском) 

языке, аргументированно вести диалог и полилог, уметь смягчать конфликтные 
ситуации; 

• развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 

Самоорганизация 

• самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

• самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 
ресурсов, 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. 
Самоконтроль 

• давать оценку новым ситуациям;  

• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

• использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 
• оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на иностранном 

(английском) языке выполняемой коммуникативной задаче;  
• вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимости;  

• оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

• принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

• принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
• принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

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

Совместная деятельность 
• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

• выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и 

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. 
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Приложение 1 

 

ДОСТИЖЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

 

Реализация педагогическим работником воспитательного потенциала уроков Английския 
язык предполагает следующее: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания уроков для 
формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение в содержание уроков целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в 
определении воспитательных задач уроков, занятий; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 
выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу школы, установление и 

поддержку доброжелательной атмосферы; 

- организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 
планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 
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Приложение 2 

5.НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

1) Словарный диктант (диктант-перевод, диктант по определениям, диктант по 
синонимам или антонимам, диктант по картинкам) 

Критерии: правильно подобранное слово, орфографическое оформление 
% правильно 
выполненного задания 

Оценка 

95 – 100 %  5 

80 – 94 %  4 

60 – 79 %  3 

Менее 60 %  2 

2)Лексико-грамматический тест по текущему материалу. (модульный, 

грамматический) 

% правильно 
выполненного задания 

Оценка 

95 – 100 %  5 

80 – 94 %  4 

60 – 79 %  3 

Менее 60 %  2 

3) Лексико-грамматический тест на остаточные знания , тест на понимание устного 

и письменного текстов (аудирование и чтение) 
% правильно 
выполненного задания 

Оценка 

91 – 100 %  5 

75 – 90 %  4 

60 – 74 %  3 

Менее 60 %  2 

4) Контроль монологического высказывания: 
рассказ по теме 
Критерии: 

- решение коммуникативной задачи (содержание) 
- организация высказывания 
- языковое оформление высказывания 

Решение 
коммуникативной 

задачи (содержание)* 

Организация 
высказывания  

Языковое оформление 
высказывания 
(Допустимое 
количество 

Ошибок) 

Оценка 

Коммуникативная 
задача выполнена 
полностью: содержа 
ние полно, точно и 

развёрнуто. ( 85 – 

100%.) 

Даны правильные 
ответы на вопросы по 

содержанию. 

Высказывание логично 

и имеет 
завершённый характер. 

Высказывание 
предъявлено в 
нормальном темпе с 
правильным 

интонационным 

рисунком и 

логичной разбивкой на 
смысловые 
группы (синтагмы) 

0 - 2  5 

3 - 5  4 
  

6 - 7 3 
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8 и более 2 
  

Коммуникативная 
задача выполнена не 
полностью (60 – 84%) 

Даны правильные 
ответы на вопросы по 

содержанию 

Высказывание логично 

и имеет 
завершённый характер. 

Высказывание 
предъявлено в 
нормальном темпе с 
правильным 

интонационным 

рисунком и 

логичной разбивкой на 
смысловые 
группы (синтагмы) 

0 - 2  4 

3- 5  3 
  

6 и более 2 
  

 

3 

Коммуникативная 
задача выполнена не 
полностью (60 – 84%) 

Имеются ошибки в 
ответах на вопросы по 
содержанию 

Высказывание логично 

и имеет 
завершённый характер. 

Высказывание 
предъявлено в 
нормальном темпе с 
правильным 

интонационным 

рисунком и 

логичной разбивкой на 
смысловые 
группы (синтагмы) 

0 -3 3 

4 и более  2 
  

Коммуникативная 
задача выполнена 
частично ( 40- 59%) 

Не даны ответы на 
вопросы по 

содержанию 

Высказывание логично 

и имеет 
завершённый характер. 

Высказывание 
предъявлено в 
нормальном темпе с 
правильным 

интонационным 

рисунком и 

логичной разбивкой на 
смысловые 
группы (синтагмы) 

-  2 

Коммуникативная 
задача выполнена 
полностью: содержание 
полно, точно и 

развёрнуто. ( 85 – 

100%.) 

Даны правильные 
ответы на вопросы по 

содержанию. 

Высказывание не 
логично и 

имеет незавершённый 

характер. 

Высказывание 
предъявлено в 
замедленном темпе с 
неправильным 

интонационным 

рисунком и нелогичной 

разбивкой на 

0 - 2  4 
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смысловые 
группы (синтагмы) 

Коммуникативная 
задача выполнена не 
полностью (60 – 84%) 

Даны правильные 
ответы на вопросы по 

содержанию 

Высказывание не 
логично и 

имеет незавершённый 

характер. 

Высказывание 
предъявлено в 
замедленном темпе с 
неправильным 

интонационным 

рисунком и нелогичной 

разбивкой на 
смысловые 
группы (синтагмы) 

0 - 2  3 

Коммуникативная 
задача выполнена не 
полностью (60 – 84%) 

Имеются ошибки в 
ответах на вопросы по 
содержанию 

Высказывание не 
логично и 

имеет незавершённый 

характер. 

Высказывание 
предъявлено в 
замедленном темпе с 
неправильным 

интонационным 

рисунком и нелогичной 

разбивкой на 
смысловые 
группы (синтагмы) 

-  2 

-  - 

Понимание 
высказывания 
затруднено из-за 
многочис 
ленных лексико 
грамматических и 

фонетических ошибок 

2 

5) Контроль письменного высказывания: 
Письмо, сочинение 
Критерии: 

- решение коммуникативной задачи (содержание) и организация высказывания 
- языковое оформление высказывания 
За письменное высказывание выставляется 2 оценки по двум критериям. 

Решение 
коммуникативной задачи 

(содержание) 
Организация текста  Оценка 

Задание выполнено 

полностью. 

Допустим один недочет 
Правильный выбор 

стилевого 

оформления речи 

Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы 

Структура текста 
соответствует заданию 

Используются средства 
логической связи 

Возможен недочет в 
одном из аспектов 

5 
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4 

Задание выполнено не 
полностью. 

Имеются 2-3 недочета. 
Есть недочеты в стилевом 

оформлении 

речи 

Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы 

Структура текста 
соответствует заданию 

Используются средства 
логической связи 

Возможен недочет в 
одном из аспектов 

4 

Задание выполнено 

частично. 

Есть серьезные ошибки в 
содержании 

Не соблюдается стилевое 
оформление 

Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы 

Структура текста 
соответствует заданию 

Используются средства 
логической связи 

Возможен недочет в 
одном из аспектов 

3 

Задание не выполнено. 

Коммуникативная задача 
не решена. 

Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы 

Структура текста 
соответствует заданию 

Используются средства 
логической связи 

Возможен недочет в 
одном из аспектов 

2 

Задание выполнено 

полностью. 

Допустим один недочет 
Правильный выбор 

стилевого 

оформления речи 

Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы 

Структура текста 
соответствует заданию 

Используются средства 
логической связи 

Возможен недочет в 
одном из аспектов 
В 2-3 аспектах есть 
недочеты 

4 

Задание выполнено не 
полностью. 

Имеются 2-3 недочета. 
Есть недочеты в стилевом 

оформлении 

речи 

Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы 

Структура текста 
соответствует заданию 

Используются средства 
логической связи 

Возможен недочет в 
одном из аспектов 
В 2-3 аспектах есть 
недочеты 

3 

Задание выполнено 

частично. 

Есть серьезные ошибки в 
содержании 

Не соблюдается стилевое 
оформление 

  

-  Высказывание нелогично 2 
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Нет разбивки на абзацы 

Структура не 
соответствует заданию 

Неправильно 

используются средства 
логической связи 

Языковое оформление высказывания 
Допустимое количество 

ошибок  
Оценка 

2 лексико-грамматические 
ошибки 

ИЛИ 

2 орфографические или 

пунктуационные ошибки 

5 

4 лексико-грамматические 
ошибки 

ИЛИ 

4 орфографические или 

пунктуационные ошибки 

ИЛИ 

Любые 4 ошибки 

4 

6 лексико-грамматических 

ошибок 
ИЛИ 

6 орфографических или 

пунктуационных ошибок 
ИЛИ 

Любые 6 ошибок 

3 

7 и более любых ошибок  2 

Ошибки, сделанные на ОДНО правило или в одном слове (несколькораз) 
Считаются за 1 ошибку 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о 

значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 
замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что 

скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 
Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно 

развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он 

вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен.  

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 
прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 
языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 
содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не 
умеет семантизировать( понимать значение)незнакомую лексику. 
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Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). 
Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание прочитанного 

(смысловую догадку, анализ). 
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 
смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может 
найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 
тексте. 
Понимание речи на слух 

 Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 
основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 
отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 
программы радио и телепередач), догадался о значении части незнако-мых слов по контексту, 
сумел использовать информацию для решения постав-ленной задачи (например найти ту или 

иную радиопередачу). 
Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную 

задачу. 
Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 
Говорение 

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует по-этому, 
чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в 
умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в 
беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, 

грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из количества 
ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным. 

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, 

полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, 
правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при 

соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном обще-нии. Поэтому 
все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений 

школьников. 
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Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к 
непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают 
понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 
-соответствие теме, 
-достаточный объем высказывания, 
- разнообразие языковых средств и т. п., 

а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

Высказывание в форме рассказа, описания 
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 
употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были 

незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году 
обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика 
была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов 
(отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался 
довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были 

сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. 

Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была 
недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени 

высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. 

Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 
высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. 
Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной 

оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. 

Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми 

партнерами. 

Участие в беседе 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой 

задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу 
на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, 
предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в 
ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском 

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 
коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие 
речевому общению. 
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Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 
состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 
Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. 

Правильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными 

частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с 
учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок 
слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, 
которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается 
деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, 

в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в 
основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в 
формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 
неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с 
учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 
препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не 
затрудняют понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. 
Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или 

вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между 
отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал 
ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. В работе либо часто 

встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но 

так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и 

пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 
Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 
Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический 

запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические 
правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные 
диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 
Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные работы, словарные диктанты От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% 

до 100% 

2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по пяти 

критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 
указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 
аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ 

КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ 

ОЦЕНКУ; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на 
абзацы); 
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в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 
года обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит 
точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил 

расстановки запятых). 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительный материал 

Приложение 1 

Раздел 1. Задание  B1 – B5 

Прочитайте   приведенные ниже предложения. Раскройте скобки ,употребите глаголы в нужной 

форме и  заполните пропуски. 

B1. I always …..(drink) milk for   my breakfast but today I ……(have)  a cup of hot cocoa. 

B2. Julia’s  sick  so she …….(not  come )  to our meeting. Let’s start. 

B3. Open  the door! Some …….(just ring) the bell for the second  time. 

B4. While  Frank  …….(study )  last night ,his sister  …….( make)  ten calls on his mobile. 

B5 .I……..( write )   most of  my report yesterday  but ……..(finish) it  yet. 

Раздел  2 .  Задание В6-B15,   Выберите правильный  вариант  ответа. 
B6.We   expect   you...(come)  to his  birthday. 

а)  to come 

b) coming 

c) comes 

B7.She  made  him... ( promise)  to give  the picture  to her. 

a) to promise 

b) promise 

c) promising 

B8.Have   you ... your  homework? — Not yet. 

            a) do 

            b) does 

           c) done 

B9.  He  is  terribly  fat.    He ..… eat too much.   

 a) mustn’t 

 b)can’t 

 c)should  

B10.    She …… (pass)  her  exams  next  month  if  she  worked  hard 

             a) would   pass  

b)will  pass  

c)is   passing  

B11.   She'll  lose weight  when  she…  ( go ) on  a diet. 

           a) will go  

b )goes 

           c) is going 

B12. Dresses  …… (make)   preferably   of  cotton   soon   in   hot   countries.    

              a)  makes 
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              b) are  made 

             c)  were made 

B13.What   language …..  (speak )   in  this   room now ? 

             a) are speaking 

             b) is being spoken 

c)was speaking 

B14. Last  month  I  was  in  Turkey.   You  ever   (be)   there? 

                a) were 

b  been 

c)have  been 

B15.Look   here! I simply   refuse   to   believe   what   you .....me now.   

    a) are telling 

    b) have  been  telling 

    c) havetold 

Раздел 2. ЗаданиеС 1 

Personal  letter. You  have received a letter from your English –speaking friend  Sherly ,who 

writes: 

     My parents and I don’t seem   to  agree   about   clothes    at all!  How often   do you argue   with 

your parents  about  what  you wear?  What  sort  of  clothes do  you like  wearing?  How 

important  is  it to you to be  fashionable? 

     As  for my  other   news ,we’ve  just  moved  to our  new  house. 

Write  a  letter to Sherly.  In  your  letter: 

• answer her questions  

• ask 3-4  questions     Write  90 -100 words . Remember the rules of writing 

Приложение 2 

 « Повторение  изученного в 9 классе». 

                                         Ключи к заданиям. 

Раздел 1. Задание  B1-B5 

B1-drink; - am  having; 

  B2 –hasn’t  come 

  B3- has  just rung;        

  B4- was studying  ; - made; 

  B 5 – wrote; - haven’t finished;  

 

Раздел  1 .  Задание  В6-B15 

B6-а) tocome 

B7-b)promise 

B8-b)done 

B9- a) mustn’t 

B10- a)would   pass 

                   B11- b )goes 

                 B12- b) are  made 

                 B13 b)is being spoken 

 B14- c)have  been 

 B15-) aretelling 

Приложение 3 

 « Жизнь и увлечения», «Школа и работа». 

Раздел 1. Задание 1 – D5 

Преобразуйте,  если необходимо данные  слова ,  так чтобы  они грамматически     соответствовали  

содержанию  текста:   
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The News on TV 

D1.Do you….(watch)   the news on TV? 

D2.Before   television , people often…..(go) to the  cinema to  watch the news. 

D3. In  those  days, they……( can)  also  listen to the news on the radio,  but they weren’t able to see 

anything. 

D4 .Of course, newspapers ……(give) people the news for hundreds  of years. 

D5. The introduction  of television ……(bring) the daily news,  with  moving pictures ,into people’s  

homes   for the first time. 

Раздел 1. ЗаданиеD6– D15 

Выбертитеправильный  вариант ответа,  чтобы он грамматически  соответствовал 

содержанию  предложения: 

D6. Do  you  mind ….(help)  me  with this  test, Sam? 

a)  to helpb ) helpingc) to helping 

D7.I’m  notkeen on ….(read)  novels.  I  prefer ….(watch TV). 

a) reads/watchingb) to read/ to watchc) reading/ watching 

D8. I  must  …… (finish )  this  essay  tonight. 

a) finishingb) to finishingc)  finish 

D9. He  left   without …..( say)  goodbye. 

a) saidb) sayingc) to say 

D10.I  really enjoy …. (play)   the guitar. 

a) playb) playingc) to play 

D11.-What  does  Jane  want  to do  when she  leaves school ? 

       -I hope, she …..( go ) to  medical  school. 

a) is   goingb) will goc) goes 

D12.-Why are  you   taking  the car  keys? 

- I……. (drive )Kate to the gym. 

   a)will drive   b) am going to  drive c) drive 

D13.-Imagine!  This time tomorrow   I…….(sit) at  the  Black  Sea Coast. 

a) am going to sitb)will sitc)will be  sitting 

D14.-Have  you   done   your  homework  yet? 

 - No,  but  I ……..(do ) it by the time you  get  home. 

a) will have doneb) will doc) do 

D15.- Look  at  the little boy  by  the pool! 

          - Oh dear!  He ….(fall)   in. 

a) will fall b) is going to  c) falls 

Раздел2ЗаданиеC1.  

You have 20 minutes to do this task.You have received a letter from your English–speaking pen friend, 

Ben. 

…We’ve moved house and now I have to go to a new school. It’s a pity because I liked my old school 

and I had a lot of friends there. Now I feel a bit lonely but I hope to find some friends here too…. 

…What do you like most about your school? Have you got a lot of friends at school? What do you 

usually do with your school friends in your free time? … 

Write him a letter and answer his 3 questions.Write 100–120 words.Remembertherulesofletterwriting 

Приложение 4 

 « Жизнь и увлечения», «Школа и работа» . 
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Ключи  к контрольной работе  (промежуточный  контроль) по темам:  «Жизнь и увлечения », « 

Школа и работа». 

Раздел1.(Iчасть)  ЗаданиеD1 – D5 

Преобразуйте,  если необходимо данные  слова ,  так чтобы  они грамматически     соответствовали  

содержанию  текста:   

 D1- watch 

D2-went 

D3-could 

D4-have given; - have been giving 

D5-brought. 

 
Раздел1( IIчасть) ЗаданиеD6-  D15  

Выбертите    правильный   вариант ответа,   чтобы он грамматически  соответствовал 

содержанию  предложения: 

 

D6- b ) helping 

D7- c) reading/ watching 

D8- c) finish 

D9- b) saying 

D10- b) playing 

D11- b) will go 

D12-b) am going to  drive 

D13-  c)will be  sitting 

D14- a) will have done 

D15- b) isgoingto 

 

 

Приложение 5 

Раздел 1. Задание  А1 – А7 . 

Прослушайте  текст и   выберите  правильный   вариант ответа.Listentothespeakers.  For questions 

1-7, choose A, B or C. 

 

A1.Listen to a man talking about a movie. How does he feel? 

A   Annoyed 

B   Satisfied 

C   Disappointed 

A2.Listen   to a man   talking   about   his    life as a musician in a band.  What does he  find difficult? 

A    Being  on  tour 

B    The tiring  lifestyle 

C     Being away from family and friends 

A3. Listen to the announcement. Where would you expect to hear it? 

 

A     A football stadium 

B     A theatre 

C     A cinema 

A4.Listen to a woman taking  about  a  new cinema. What  didn’t  she  like? 

 A     The prices 

 B     The location 

 C     The  car  park 
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A5. Listen to a woman talking about an opera.  Why didn’t she get tickets for it? 
A     She didn’t book  in  time. 

B     She had   an argument   with  her  sister. 

C     She   chose a music   concert   instead. 

A6.Listen to a woman talking about a soap opera. How does she feel about it? 

A     It’s too depressing. 

B     It’s too realistic. 

C     It’s different   from   other   soaps. 

A7.Listen to a woman   talking about a book she’s reading. What does she say about it? 

A     Thestoryline   is  difficult to follow. 

B     It’s really  gripping. 

C     It’s the  best  book   she’s ever   read. 

Раздел  2 .  Задание В1- B7 

Прочитайте текст  и  установите  coomвemcmвue  между заголовками   A-Humeкстами1-7. 3aнecumecвои  

oтветы  в maблuцу.  Используйте  каждую букву только один  раз. В задании один заголовок лишний.  

А.   SLOWSUCCESS 

В.   FILMMUSICIAN 

С.   LONG HISTORY 

В.   DIFFERENT SPEEDS 

E.   GREAT   CHANGES 

F.    WONDERFUL PLAYER 

G     LIVE PERFORMANCES 

H.      SEA SOUNDS 

B1. 

While the electric guitar was invented quite recently (in 1931, by Adolf Rickenbacker), the 

guitar itself has been around in various forms for an incredibly long time. Musical instruments 

remarkably similar to the guitar have been played for at least the last five thousand years. The 

instrument which million of teenagers today dream of playing in a rock band started its life in 

Persia (now called Iran),  in Central Asia. 

B2. 

Humans   have only been able  to record sounds to listen to later since the middle of the 1800s. Since 

then, however, technology  has developed  at an enormous speed.  Records, cassettes and CDs have all  

allowed people to listen to recorded music in their own home. These days, more and more music is 

becoming ‘digital’. We can save pieces of music as files on our computer, and can carry thousands of 

songs around on personal MP3 players. 
B3.  
 
Everyone   knows    that the British group   The Beatles was the most successful pop group of all time.In 
the early 1960s, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison and Ringo Starr changed popular music 
forever. Things weren’t easy for the band at the beginning, though. Lennon and McCartney started making 
music together in 1957. By 1962, almost    every single record company in Britain had rejected them, 
saying they would never achieve anything. Finally, one record company decided to take a risk with them. 
By 1964, they were  the most popular band in the world. 

B4. 

Before  pop groups  and singers  go on tour, they have to make a decision regarding their music. They  

probably want to play the songs from their  latest album in their concerts, but the question is: should  

the songs  sound as similar as possible to the  sound created on the album, or should the audience hear 

a new version of the song? Madonna, for example, is always keen to sing  her songs in  a different 

way  at concerts. Other  singers choose to sing their  songs as they  sang them  on the album. 

B5. 

Jerry Goldsmith spent much of his career writing the music for Hollywood movies. From the 

early 1950s until 2003, Goldsmith wrote the soundtracks for several hundred hit movies,  

including the Star Trek and Rambo series of films.  He often worked on as many as six major  

movies in one year. If that wasn’t enough,he also found the time to come up with the theme tunes 

for a large number of  American TV and radio shows. 

 B6. 
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Dolphins  and whales  can  hear much better than humans can. They can also hear much better than 

they can see.   This does not cause them many problems, however, as sound travels  through  water  

much better than light does.  They often  use sounds to locate things such as rocks and food. Male  

humpback whales make noises that sound like they’re singing. One whale can hear another whale’s 

‘song’  hundreds  of miles  away. 

B7. 

 In a thunderstorm, have you ever counted the seconds between when you see the flash of lightning and 

when you hear the rumble of thunder? The number of seconds tells us how far away the lightning is.For 

example, if there’s a 3 second gap, then the lightning is approximately 3 miles away. But why don’t the 

thunder and lightning happen at the same time? In fact they do, but because light travels much faster than 

sound, we see the lightning several seconds before we hear the thunder.   

 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 

       

 

Раздел 3. ЗаданиеD1 – D5 

Преобразуйте,  если необходимо данные  слова ,  так чтобы  они грамматически     соответствовали  

содержанию  текста:   

Titanic 

D1.The film  Titanicwas directedby James Cameron.  It …..(be) very popular. 

D2.The scripts ……(write) by him too. 

D3.The film  first …..(come) out at the cinema in 1997. 

D4.Since  then,millions of people around the world …….(enjoy) watching Jack and Rose’s tragic  love 

story on board the ship Titanic. 

D5.Titanic…..(notbe) a chip film to make 

Раздел 3. ЗаданиеD6– D15 

Выбертитеправильный  вариант ответа,  чтобы он грамматически  соответствовал 

содержанию  предложения: 

D6.We   expect  you...(come)  to his  birthday. 

а)  to come 

b) coming 

c) comes 

D7.In 1939 the Second World War ... . 

a)had started 

b)started 

c)was starting 

D8.Have   you ... your  homework? — Not yet. 

a)do 

           b) does 

           c) done 

D9.  He is terribly  fat.   He ..… eat too much.   

 a) mustn’t 

 b) can’t 

 c) should 

D10.  I didn’t know about the meeting. ..... told me about it.   

 a ) somebody 

 b) anybody 

 c) nobody 

D11.    She …… (pass) her exams next month if she worked hard 

             a) would pass  

             b)will  pass 
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c)is   passing  

D12.She'll  lose weight when  she…  ( go ) on  a diet. 

           a) will go  

b )goes 

c) is going 

D13.  Dresses  …… (make)   preferably   of  cotton   soon   in   hot   countries.    

a)  makes 

            b) are  made 

            c)  were made 

D14.What   language …..  (speak )   in  this   room now ? 

             a) are speaking 

             b) is being spoken 

c)was speaking 

D15.I saw Jim at the train station. He ... for his business partner to arrive from NY. 

a)had waited 

b)had been waiting 

c)waswaiting 
Раздел4  ЗаданиеC1.  

You have 30 minutes to do this task. 

You have received a letter from your English-speaking pen friend, 

...It may sound unusual, but my friend likes reading very much.  He reads not only popular books but 

classics as well. As for me, I read only books from the school list… 

... What books do you like to read? Do you prefer e-books or paper books and why? What hobbies 

apart from reading are popular with your friends?... 

Write him a letter and answer his 3 questions. 

Write 100–120 words. 

 Remember the rules of letter writing. 

Приложение 6. 

Ключи  к контрольной работе  
Раздел 1. Задание  А.1 – А.7 

Прослушайте текст и   выберите правильный  вариант ответа. 

Listening 

TAPESCRIPT 

A1.Listen to a man talking about a movie. How does he feel? 

AAnnoyed  

B Satisfied 

C Disappointed 

“I didn’t really enjoy the movie as much as I was expecting to. The plot was really far-fetched and the 

acting could have been better too. It’s ashame. I was really looking forward to it. 

”A2 .Listen to a man talking about his life as a musician in a band. What does he find difficult? 

A Being on tour 

B The tiring lifestyle 

C Being away from family and friends 

“Music and the band are a very important part of my life and I wouldn’t change being a musician for 

anything. I sometimes get tired, though, of being away from home. I enjoy being on tour, but I sometimes 

don’t see my family and friends for  weeks. That’s really hard.” 

A3.Listen to the announcement. Where would you expect to hear it? 

A A football stadium 

B A theatre 
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C A cinema 

“Ladies and gentlemen, if you’d like to take yourseats, tonight’s performance is about to begin. 

Please respect the actors by not using flashphotography. Also, may we remind you that nosmoking is 

allowed. Thank you and enjoy the play” 

A4.Listen to a woman talking about a new cinema.  What didn’t she like? 

A The prices 

B The location 

C The car park 

“I can see why everyone likes the new cinema. Imeanit’s got 10 screens, there’s a huge car park, 

so there’s no problem finding parking AND it’s outof the busy city centre. But personally I found itreally 

expensive when I went. I mean, £8 for justthe cinema ticket and then another £3 forpopcorn! It’s far too 

much if you ask me.” 

A5.Listen to a woman  talking about an opera. Why  didn’t she get tickets for it? 

A She didn’t book in time. 

B She had an argument with her sister. 

C She chose a music concert instead. 

“Don Giovanni is my favourite opera and I really wanted to go last week because it was onlyin town for 

three days. I told my sister not toworry and that I would get the tickets. Of course,I left things until the last 

minute as always andfound, in the end, that there were no tickets left! 

All gone! Helen was really angry! Anyway, in theend we got tickets for a music concert instead 

and, you know, we really enjoyed it!” 

A6.Listen to a woman talking about a soap opera.How does she feel about it? 

AIt’s too depressing. 

B It’s too realistic. 

C It’s different to other soaps. 

“I’ve been following this soap opera since it firststarted, about 4 years ago. I’m not normally a fan 

ofsoaps – you know, the ones about silly arguments andrelationship problems – but this one is a bit 

unusual!It’s not always very realistic – the plot lines are oftenreally dramatic, involving things like crime, 

seriousfamily problems and even murder! Some people find 

it too depressing, but I’m totally hooked!” 

A7. Listen to a woman talking about a book she’s reading. What does she say about it? 

 

AThe storyline is difficult to follow. 

B It’s really gripping. 

C It’s the best book she’s ever read. 

“I’ve just started reading a new book. It’s a realpage-turner – I just can’t put it down! I’m alreadytotally 

lost in the characters and the storyline.This is the third book I’ve read by this author. I’veenjoyed them all 

but this is the best by far. I can’twait to find out what happens next! 

Раздел 1. ЗаданиеА.1 – А.7  (ответы) 

А1-  C-Disappointed 

А2  -C-Being away from family and friends 

А 3-  B-A theatre 

А4 – A-The prices 

A5 – A-She didn’t book  in  time. 

A 6 –C-It’s different   from   other   soaps 

A 7-B-It’s really  gripping 

Раздел  2 .  ЗаданиеВ1 – B7 
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Прочитай текст и установите соответствие между заголовками A-H  и текстами 1-7.Занесите 
свои ответы в таблицу .Используйте каждую букву только один раз. В задании один 

заголовок  лишний. 

            В1 -E 

В2 -G 

В3 -B 

В4-F 

В5 -H 

В6-D 

В7 –C 

Раздел 3.(I  часть)   Задание D1 – D5 Преобразуйте,  если необходимо данные  слова ,  так чтобы  

они грамматически     соответствовали  содержанию  текста:   D1-is D2- was written -D3- cameD4- 

have enjoyedD5- wasnot 

Раздел 3( IIчасть) ЗаданиеD6-  D15  

Выберите    правильный   вариант ответа,   чтобы он грамматически  соответствовал 

содержанию  предложения: 

D6- а)to come 

D7-b)started 

 D8-c) done 

D9- a) mustn’t 

D10-c) nobody 

D11- a) would  pass 

D12- b ) goes 

D13- b) are  made 

D14- b) is being spoken 

D15- c)waswaiting 

Приложение 7 

Модуль 1   

 

1. Fill in: devoted, supportive, accommodate, secure, appreciate 

2. The university has rooms to …….  First year students but after that you have to find a flat of your 

own. 

3. I ….. you offer to help, but I can fix the computer myself, thank you. 

4. My parents have always been very …..   and help me when I have problems. 

5. She is a very …..  daughter who spends all her time looking after her sick mother. 

6. Even if a website claims to be ….., you should  not send them important personal information. 

 

2. Choose the correct item. 

1. Mary rare agrees/approves with her friend’s views, but this doesn’t affect their friendship. 

2. Tony is of Italian generation/origin, but he grew up in England. 

3. Instead of wasting/removing paper, why don’t you use both sides of the page to write on? 

4. Chris strongly objects/refuses to going out with his younger sister and her friends. 

 

3. Put the verbs in brackets into the correct present form. 

1. (you/know) if  there is a problem between Mary and Patrick? No, but I (think) of asking Mary about it. 

2. I   (never/ be) to the USA. I (want) to go there last summer but I couldn’t. 3. What you (do)? Your face 

is all red and look really upset!.  I (just/have) another fight with Tony because he used my laptop without 

asking me again.. 4. He  (live) in this street all his life. 5. Linda and I (work) for a company, which  

(produce) automobiles 6. They  (just/ buy) some postcards.7. The picture you (look) at (belong) to the 

Tretyakov Gallery. We just (exhibit) it. 8. I can’t stand her! She constantly (throw) her things about the 
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room. 9. Don’t throw the paper away because I (not to read) ______ it yet. 10..“How is your English?” 

“Not bad. It (to improve) slowly.” 

 

 

 

Приложение 8 

Модуль 2 

 

 
A    Match the words in Column A with the definitions in Column B.  

Column A                                      Column B 

1 to get down                                A uncontrollable 

2 sick and tired of                         B to make things difficult for someone 

3 to lose one’s temper                  C to depress 

4 to give a hard time                     D extremely bored of 

5  out of hand                                E to get angry suddenly 

B    Underline the correct word. 

6  Ipermitted/persuaded him not to go there. 

7  He used his effect/influence to reform the company's policy. 

8  It was hard resisting/committing the temptation to open the box. 

9  What’scome/gone over him? He looks annoyed. 

10  Your scarf  fit/matches your coat. 

11  I really need to keep/make things in a perspective. 

12  I asked if he wanted to go out to dinner, and he just shrugged/shook his shoulders. 

13  Only the worst weather will deny/discourage Jim from taking his daily outdoor exercise. 

C    Fill in the gaps with who, which, where, why or when. 

14 Do you know the reason _____  she is so upset? 

15  The library is a place _____   you can borrow books. 

16 The day  _____  you saw me I was feeling sick. 

17 That's Peter, the boy  _____  has just arrived at the airport. 

18 What did you do with the money _____  your mother gave you? 

D    Join the sentences using who, which or whose. 

19 Mr Richards is a taxi driver. He lives on the corner. 

_______________________________________________ . 

20 Thank you very much for your e-mail. It  was very interesting. 

_______________________________________________ . 

21 This is the girl. She comes from Spain. 

_______________________________________________ . 

22  The children shouted in the street. They are not from our school. 

_______________________________________________ . 

23 The doctor  is away today. His name is Frank.  

_______________________________________________ . 

F     Complete the sentences using the words: half, million, minds, reasons, sevens. 

24   Kenny was a really great guy. One in a _______ he was. 

25   We're in two _______ about what to do during our vacation. We could go travelling somewhere, or we could 

stay home and fix up the garden. 

26   I can think of a hundred and one _______ why the he didn’t tell me the truth. 

27   Mrs. Smith is at sixes and _______ since the death of her husband. 

28   "Shall we go by car or train?" "I don't know, it's six of one and _______ a dozen of the other." 
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Приложение 9 

Mодуль3 

 

RESPONSIBILITY 

Task 1 

Fill in: threaten, steal,  to be forced,  murder, set. 

1. She ________ him for his money. 

2. Why do middle class women ________ food from supermarkets? 

3. Having made no profit that year, he _______ fire to his own factory. 

4. People broke into our house and ______ our video camera. 

5. He __________to tell the newspapers unless he got three thousand pounds. 

6. The pilot _________ to take the plane to Tashkent. 

Max: 6 points 

Task 2 

Fill in the gaps with the correct word derived from the words in bold. 

"Honour your mother and father and you will live long and be well, if not, you will die" — says 

the Bible. Some families are happy, some are dead. It seems to me the reason is ___________ 

(misunderstand) of each other in the family. 

 One more thing, teenagers can take on most of the rights and _________ (response) of adulthood. 

Before this occurs, however, they go through the period of adolescence and most of them experience 

conflicts at that time. They change rapidly both physically and emotionally and they search self-identity 

as they grow up and become more independent. 

             Sometimes teenagers develop interests and values different from those of their parents. That sets 

a conflict between two generations, which leads to a gap in mutual __________ (understand). Traditional 

____________(disagree) are: the time to come home at night, doing work about the house and the friends 

to spend time with. 

              I'd like to point out, that teens face a number of problems: __________(drink) alcohol or 

________ (use) drugs. Moreover, some _________ (child) run away from their homes. Most of them 

return after a few days or weeks, but some turn to crime and become juvenile delinquents. 

             I'm convinced that sometimes parents do not care about their children. It is exactly at that age 

when young people need a piece of advice or help. _________ (Differ) TV programmes and magazines 

for the young come to their rescue. In case of need you can also dial a special telephone number, the so-

called 'telephone of trust'. 

             But it's not the way out. Parents should help their children and find the right approach to them so 

as to make everything clear. Being able to view the problems more rationally, they should try to do their 

best to resolve them. We need to learn to talk our problems over in our family. If we are able to do it, 

________ (every) will be all right. 

Max: 9 points 

 

Task 3 

Match to form exchanges 

1  Steve, my cousin is coming tomorrow. Where shall 

I take him, I wonder? 

A Don`t forget to go to the Brest 

Fortress. The memorial there is 

really impressive. There are always 

a lot of people there. I`m sure 

you`ll remember your excursion 

there for a long time. 

2  Look, he`s already been here several times. And 

what if I take him to Brest? 

B Well, the problem –is what, you, 

want him to see. 

3  A friend of mine lives there. She`ll show us around 

the city. 

C OK 



440  

4  Agreed. So, I`ll go and buy the tickets for a train to 

Brest for the day after tomorrow. 

D But where will you stay? 

 

Max: 4 points 

Task 4 

Put the verbs in brackets into the correct form 

1. I don't remember ___________ (have) read this book before. 

2. The idea of __________ (spend) our holidays in the country belongs to my brother. 

3. I remember _________  (have) read this article on criminology. 

4. The juvenile was found guilty of _________ (have) committed a murder. 

5. _____ (Carry) out a criminal order issued above a punishable . 

6. I like ________ (read) detective stories. 

7. He was accused(егообвинили) of_________ ( commit) a crime. 

8. After _________ (have) been discussed by the whole population the low was adopted. 

Max: 8 points 

Task 5 

Read the text and answer the questions. 

Criminal Law 

Criminal Law is to provide protection for the Russian social and state system, personal property and the 

personal lights of citizens against criminal encroachments. Criminal Law defines the acts which-are 

socially dangerous and must be regarded as crimes. Here are some leading principles of Russian Criminal 

Law:  

a.  A person may be charged with criminal responsibility only when he has committed an act specially 

provided for in Criminal law.             

b.  Responsibility can exist only in the presence of guilt.             

c.  Criminal .punishment shall be applied only by .sentence of the court.             

d.  Persons committing crimes  in a state of intoxication are not released from criminal responsibility.             

e. The death sentence may be passed as an exceptional penalty in cases specifically enumerated in law.  

Criminal laws, like all other laws of the stale, are obligatory for all citizens. Criminal laws determine 

general principles of combating crime as well as the corpus delicti of crimes and the punishment applied 

to persons who have committed these crimes. Only the highest organ of state power may enact criminal 

laws. No other organ has the right to approve or amend criminal laws.Criminal law usually takes the form 

of a criminal code, which consists of a general and a special part. The General Part determines the general 

principles of criminal responsibility for each crime. It defines the grounds for criminal responsibility, the 

scope of criminal law. the general (main) elements of a crime, the responsibility for a completed or 

incompleted crime, and for complicity in crime; it sets forth the purposes of punishment, lists penalties, 

establishes the procedure oа of then application, release from punishment and so on. The Special Part 

defines the types of crime and prescribes the penalties.  

protection – Защищать  
Defines – Определять, устанавливать  
Regarded - Внимание, уважение  
Principles – Принцип, правило  

Exist – Существовать  
Intoxication – Опьянение  
Punishment– Наказание  
Applied – Прикладной  

Released– Освобождать  
Exceptional – Исключительный  

Enumerated – Перечислять  
Combating – Сражаться  
Enact– Предписание  
Amend – Исправлять  
Purposes – Цель  
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Questions: 

1. What is the aim of criminal law?  

2. What are the principles of criminal law?  

3. What organs may enact laws?  

4. What form does criminal law take?  

Max: 4 point 

Ключи 

1. Murdered, steal, set, steal, threatened, was forced. 

2. Misunderstanding, responsibilities, understanding, disagreements, drinking, using, children, 

different, everything. 

3. 1B, 2D, 3A, 4C 

4. Having, spending, having, having, Carrying, reading (to read), commiting, having 

5. 3. Only the highest organ of state power may enact criminal laws. 4 Criminal law usually takes 

the form of a criminal code 

Приложение 10 

Модуль 4. 

 

A    Fill in: the weather, feet, color, flies 

 

1.I saw men and women rushing back and forth within the flames. They would run along, then came the 

choking smoke and they would drop like dead _____ . 

2. I don't think I'm going to school to day. I'm feeling under _______. 

3. He decided not to go shopping because He felt a bit off ________. 

4. My sister is back on her ______ after losing her job last year. 

                                                                                                        (4 х 1= 4) 

B     Choose the correct item. 

 

5. Maria has not made a full recovery, as her nose is runny and her voice is still hoarse/ dizzy. 

6.I think I’ve developed an allergic reaction to something I ate; my skin is really sore/ itchy. 

7. John was vomiting/irresistible all night. He must have a stomach bug 

8. My nose is runny. I need to blow/wheeze it. 

9. Bill’s grandfather has just had a heart pain/ attack. 

10. Simon found himself faced with agonizing/ painful decision. 

11. Joe’s fingers were so excruciating/frostbitten so he was unable to move them. 

12. Yesterday my brother had a high temperature/infection, but today he’s got a slight one. 

                                                                                              (8 х 1= 8) 

Everyday English 

 

С        Use the sentences A-E to complete the dialogue. 

 

Sarah: 13____________ Would you like me to make you a cup of tea? 

John: Yes, please. 14__________ 

Sarah: Have you got a temperature? 

John: Yes, a slight one. 

Sarah: 15__________ 

John: 16_________ My throat has been bothering me for days. 

Sarah: Would you like me to call the doctor? 

John: Actually, I’ve already done it. 17_________ 

 

A   Thanks anyway. 

B I think you’re right. 

C That’s very kind of you. 
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D You must have caught that virus that’s going around. 

E You look awful. 

 

                                                                                                 (5 х 2= 10) 

Grammar 

 

D     Change the sentences from active to passive. 

 

18 Doctor Smith told the patient to take antibiotics. 

     ______________________________________ 

19 Chris should make a doctor’s appointment. 

     ______________________________________ 

20 A nurse is taking Annabel’s temperature. 

    ______________________________________ 

21 The neighbor’s cat causes her allergy. 

    ______________________________________ 

22 The rescuers have carried the victims to safety. 

    ______________________________________ 

23 They will build a medical clinic for cancer patients. 

    ______________________________________ 

24 The doctor was treating the patient when the ambulance arrived. 

    ______________________________________ 

25 The newspaper report that two film stars were married. 

    ______________________________________ 

                                                                                                         (8 х 2= 16) 

 

E    Read the information. Use it to form sentences in the passive. 

 

- located in Agra, India    _____________________________________ 

- built by Shah Johann for his wife  ______________________________ 

- set within gardens _________________________________________ 

- covered in marble(мрамор)__________________________________ 

- visited by a lot of tourists every year. __________________________ 

 

 
                                                                                            (5х 3= 15) 

 

 

THE KEYS 

A 1.flies 

    2. the weather 
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    3. color 

    4. feet 

 

 

B 5. Hoarse 

    6. itchy 

    7. vomiting 

    8. blow 

    9. attack 

    10. agonizing 

    11. frostbitten 

    12. temperature 

 

C  13. E 

     14. C 

     15. D 

     16. B 

17. A 

 

Приложение 11 

Модуль 5 

 

1. Fill in: market, roof, capital, warehouse,  run-down, full. 

1. Do you know what the …….  city of Croatia is? 

2. Many people would be happy just to have a ….    over their heads. 

3. We turned the corner and the house came into …. view. 

4. An urban redevelopment  scheme can turn disused …… into  luxury flat. 

5. I come from a small …..town in the north of England. 

6. The council have fixed up a lot of ….. buildings in my town lately. 

2. Choose the correct word/phrase for each sentence. 

1. This is a industrial/residential area, you won’t find any office space to rent here. 

2. The farmer had to  put the horses back in the stable/shed, as it had started raining. 

3. The street beggar/hawker said that  the jackets he was selling were made of real leather. 

4. Speke Hall is a large, impressive cottage/manor built in the 15th century. 

5. Cosmopolitan/Industrial cities offer many cultural events for tourists in the summer. 

6. Canberra is the inner/capital city of Australia. 

3. Choose the correct verb. 

1. Alex can’t/mustn’t have moved into your new house yet; still doesn’t have running water or 

electricity. 

2. You shouldn’t/ don’t have to park your motorbike on the pavement; you’ll get a fine if you do so. 

3. Can/Shall you help me to clean up this mess, please? 

4. If you are planning to have a loud party, you may/ought to inform your neihbours. 

5. You can’t/needn’t park your car on Cowper Street any more; it’s been pedestrianised. 

4. Match the words. 

1 sleeping A  home 

2 waiting B  kitchen 

3  soup C  bags 

4  fixed D  water 

5  running E  list 

6  foster F  address 

 

5. Reading.  
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Match the headings (A-H) to the paragraph (1-7). There is one heading that you do not need to use. 

(Student’s book p.98) 

Keys 

Variant I 

Task 1                                                Task 2                                            Task 3 

1. capital                                       1. residential                           1. can’t 

2. roof                                            2. stable                                   2. shouldn’t 

3. full                                             3. hawker                                 3. can 

4. warehouse                                 4. manor                                    4. ought to 

5. market                                        5. cosmopolitan                        5. can’t 

6. run-down                                    6. capital 

 

Task 4 

1c 2e 3b 4 f 5 d  6 a 

 

Task 5 

1c 2f 3a 4h 5d 6b 7e 

 

Приложение 12 

Модуль №6 

 

1. Fill in: breed, whistling, modern technology, air mail, peaks, conveyed 

 

1. High mountain ….  are often covered with snow. 

2. To get her attention, Bob put his lips together and started …..  

3. …… for oil at sea destroy marine habitats and threatens aquatic life. 

4. Her look …..  a lot of anger. 

5. I sent the parcel by ….. 

6. Advances in …..  have made our lives easier. 

 

2. Complete the following sentences with the correct word derived from the words in brackets.. 

1. China’s (populate) increases by about 10 million a year. 

2. Many countries protect sites of (history) and cultural significance. 

3. International (agree) need to be signed in order to protect endangered species around the 

globe. 

4. (Environment) protection is the most important problem that faces everybody on our planet. 

5. Please pack up all the sports (equip) before you leave. 

 

3. Match to form collocations. 

1      air A     mammals 

2      broadcast B     life 

3      sea C     race 

4      extra-terrestrial D     mail 

5      human E      signals 

6      smoke F    a message 

 

4. Rewrite the following statements into the report speech. 

1. “I am watching a documentary on the SETI programme,’ Andrew said. 

2. The shop assistant said, ”The shoe department is downstairs”. 

3. 2. The professor  said to his assistant, “You have made great progress.” 

4. 3. They said to me, “Try this coat on before buying it. Maybe you won’t like it when you put 

it on.” 
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5. 4. “Who will read the next story?” asked grandmother. “It is very interesting, and I am sure 

you all will like it.” 

6. 5.He asked me, “Will you need the book for a long time? I can give it to you only for a few 

days. 

7. 6. “Please, please don’t ask me any more questions,” she said to me, “I am very tired. I shall 

answered all your questions tomorrow.” 

8. 7. He said, ”We have forgotten to take the ball” 

9. . Ann said,” He is one of the best speakers I have ever heard.” 

 

5. Read the text and do the tasks 



 

Приложение 13 

Модуль 7 

 

446 

 



447  

1.Fill in: longed, applying for, graduating, dropping out, overcome. 

1. She had to … many obstacles before she was able to open up her own business. 

2. Anna’s thinking of travelling around the world after  … from university. 

3. My brother had always… to do a postgraduate degree, but had never found the time. 

4. If you’re having problems at university, you should talk to your professors; 

 … is not the answer. 

5. Why don’t you try…a scholarship? With your high grades, I’m sure they’ll give it to you. 

 

2.Put the verbs in brackets into correct tense. 

1. The teacher said, “I’ll begin the lesson as soon as Jack …. (stop) talking.” 

2. The old gentleman doesn’t go out in winter. He ….(go) out if the weather gets warmer. 

3. If Felix (to be) ___________ here I would have seen him. 

4. Would they come if we (to invite) __________them? 

5. If they hadn’t walked 40 km, they …(not / be) exhausted now. 

6. A:  I wish you ………………………. (try) harder with your Maths homework. 

   B: Sorry. I find it very difficult. 

7. A:  If only we ………………………… (go) to France last summer. 

 B: We could go this year if you like. 

8.     A:  I wish I ………………………… ( can afford) some new CDs 

   B: Would you like to borrow some of mine? 

9.   A:  If only it ………………………………. (stop) raining. 

 B: Yes. Then we could go for a walk. 

10.   A: Are you going to Joanne's party on Saturday? 

  B: No. I wish I ……………………….. (go), because I'm sure it will be fun.6. If I visit London, I 

…(see) the Tower of London. 

 

3.Complete the phrasal verbs with the correct particle. 

1. The actress does not dance professionally, but she carried it … well in the movie. 

2. Pam got the loan from the bank and was able to carry … his plan to open up a restaurant. 

3. Her advice carried me … a very difficult period in my life. 

4. Although she felt really nervous, she carried the speech …very well. 

5. If you carry … driving so fast, you’ll have an accident. 

 

4.Fill in the gaps with the correct preposition or particle “to” 

1. She finally succeeded …making her dreams come true. 

2. He graduated … university last year. 

3. Theaare doing research … biology. 

4. If you cheat … an exam, you will drop out . 

5. I long … become a dentist. 

 

Приложение 14 

Модуль 8 

 

1.Fill in: invaders, feat, preserved, unique, properties, consult, offerings, remote, worshipped, invisible. 

1. Ancient civilizations are known to have __________ gods in sacred shrines. 

2. Planes are needed to transport supplies to ______________ area in the far north. 

3. Many Hindu temples were destroyed by Islamic _______________ in the 8th century BC. 

4. _______________ were made to the gods to honor them and ask for their blessing. 

5. The temple of Rameses II in Egypt is quite a magnificent _____________ of craftsmanship. 

6. The managers of the business firm frequently __________their lawyers for legal advice. 

7. Artists visit Greenland for the island’s _______________atmosphere and magnificent 

surroundings. 

8. It is a beautiful town with a picturesque harbor and well-__________ building. 
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9. The peaks of the mountains were ______________ from down belong because of the fog. 

10.  We value herbs for their taste, but they also have healing ______________. 

2. Choose the correct word. 

1. Chinese is / are dificult to learn. 

2. 100 dollars was / were too much for the jacket. 

3. Some children has / have very bad manners. 

4. Many people like / likes to drink coffee in the morning. 

5. The United States is / are a big country. 

6. That bunch of grapes look / looks delicious. 

7. Those trouses really suit / suits you. 

8. My advice is / are to take the job. 

9. There was / were water everywhere. 

10. My family is / are large. 

3. Choose the correct item. 

1. I want to hear whole / all truth. 

2. No one / Anyone cared that it was raining. 

3. Is / Are there any money left. 

4. You can do it some / any way you like. 

5. A few / A little of us suffer from travel sickness. 

6. Some children like broccoli, although many / a lot of do not. 

7. I’ve been working hard each / all day and now I’m tired. 

8. James didn’t know the answer neither / either. 

9. Some / Any people prefer to work in the evening. 

10. I can’t find no one / anyone to help me with this. 

4. GiveEnglishequivalentsfor: 

1.живописная бухта, 2. высокая дамба, 3. опасный ледник, 4. долина горячих источников, 5. 

Горный хребет, разделяющий две страны, 6.болото, заросшее растениями, 7. остатки забытых 

цивилизаций, 8. предсказывать будущее, 9. находиться в зале ожидания, 10. пройти на посадку к 

пятому выходу. 
11. Я уже упаковал чемоданы и спускаюсь вниз, чтобы выписаться из отеля. 
12. Проверь по списку имена всех, кто присутствует. 
13.Вы не можете подняться на борт самолета без посадочного талона. 
14. Мы с трудом нашли свой багаж на ленточной платформе. 
15. К сожалению, из-за погоды наш рейс отменили. 

  

Keys 11-8 

1. Fill in: 

1. worshipped 

2. remote 

3. invaders 

4. offerings 

5. feat. 

6. consult,. 

7. unique. 

8. preserved. 

9. invisible 

10. properties 

2. Choose the correct word. 

1. is 

2. were 

3. have 

4. like 

5. is 
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6. looks 

7. suit 

8. is 

9. was 

10. is 

3. Choose the correct item. 

1. whole 

2. no one 

3. is 

4. any 

5. a few 

6. many 

7. all 

8. either 

9. some 

10. anyone 

4. Give English equivalents for: 

 

1.a picturesque bay/harbor,  

2. A high dam,  

3. A dangerous glacier,  

4. A valley of Hot Springs,  

5. Mountain range separating two countries,  

6. Swamp grown with plants,  

7. The remains of lost civilization,  

8. To predict the future,  

9. To stay in the airport lounge,  

10. To go to departure gate number 5. 

 

 

11. I’ve packed my suitcases and I’m going downstairs to check out. 

12. Check off the names of all those presents. 

13. You can’t board the plane without a boarding pass. 

14. We could hardly find our baggage on the conveyor belt. 

15. Unfortunately our flight was cancelled because of the bad weather conditions. 
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Изменения  

рабочей программы по предмету 
 «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

в соответствии с федеральными  рабочими  программами 

по предметам «Алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

и «Геометрия» 
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ПОЯСНИТЕЛНАЯ ЗАПИСКА 

 

Школьный урок «МАТЕМАТИКА» включает в себя «Алгебру и начало математического анализа» 

и «Геометрию». 

Изменения в рабочую прогамму по предмету ««Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия»  11 класса внесены в соответствии с в соответствии с федеральными  

рабочими  программами по предметам «Алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

и «Геометрия» на уровне среднего общего образования. 
 

1. «АЛГЕБРА И НАЧАЛО МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Числа и вычисления 
Натуральные и целые числа. Признаки делимости целых чисел. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать достижение на уровне 
среднего общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов:  
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются: 
Гражданское воспитание: 
сформированностью гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества, представлением о математических основах функционирования 
различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.), умением 

взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением. 

Патриотическое воспитание: 
сформированностью российской гражданской идентичности, уважения к прошлому и 

настоящему российской математики, ценностным отношением к достижениям российских 

математиков и российской математической школы, к использованию этих достижений в других 

науках, технологиях, сферах экономики. 

Духовно-нравственного воспитания: 
осознанием духовных ценностей российского народа; сформированностью нравственного 

сознания, этического поведения, связанного с практическим применением достижений науки и 

деятельностью учёного; осознанием личного вклада в построение устойчивого будущего. 

Эстетическое воспитание: 
эстетическим отношением к миру, включая эстетику математических закономерностей, 

объектов, задач, решений, рассуждений; восприимчивостью к математическим аспектам 

различных видов искусства. 
Физическое воспитание: 
сформированностью умения применять математические знания в интересах здорового и 

безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью (здоровое питание, 
сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); физического 

совершенствования, при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью. 

Трудовое воспитание: 
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готовностью к труду, осознанием ценности трудолюбия; интересом к различным сферам 

профессиональной деятельности, связанным с математикой и её приложениями, умением 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 
планы; готовностью и способностью к математическому образованию и самообразованию на 
протяжении всей жизни; готовностью к активному участию в решении практических задач 

математической направленности. 

Экологическое воспитание: 
сформированностью экологической культуры, пониманием влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознанием глобального 
характера экологических проблем; ориентацией на применение математических знаний для 
решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

Ценности научного познания:  
сформированностью мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, пониманием математической науки как сферы человеческой 

деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; овладением языком 

математики и математической культурой как средством познания мира; готовностью 

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, универсальными 

коммуникативными действиями, универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия, обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; 

применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 
• выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать 
существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 
• воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 
• выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления 
закономерностей и противоречий;  

• делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

• проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от 
противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

обосновывать собственные суждения и выводы; 

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

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, явления, процесса, выявлению зависимостей 

между объектами, явлениями, процессами; 
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• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

• прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для 
решения задачи; 

• выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, 
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. 

2) Универсальные коммуникативные действия, обеспечивают сформированность 

социальных навыков обучающихся. 

Общение: 
• воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 

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

текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный 

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. 

Сотрудничество: 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных задач; принимать цель совместной деятельности, планировать 
организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать 
процесс и результат 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. 
3) Универсальные регулятивные действия, обеспечивают формирование смысловых 

установок и жизненных навыков личности. 

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

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с 
учётом новой информации. 

Самоконтроль: 
• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, 

самоконтроля процесса и результата решения математической задачи; 

• предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 
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. 



454  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Освоение учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» на уровне среднего 

общего образования должно обеспечивать достижение следующих предметных образовательных 

результатов: 
 

Числа и вычисления 

 

Оперировать понятиями: натуральное, целое число; использовать признаки делимости 

целых чисел, разложение числа на простые множители для решения задач. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

61 Натуральные и целые числа 2    

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

142 

Натуральные и целые числа 
в задачах из реальной 

жизни 

 1    

143 
Признаки делимости целых 

чисел 
 1    

 

 

 

2. «ГЕОМЕТРИЯ» 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются: 
Гражданское воспитание: 
сформированностью гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества, представлением о математических основах функционирования 
различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.), умением 

взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением. 

Патриотическое воспитание: 
сформированностью российской гражданской идентичности, уважения к прошлому и 

настоящему российской математики, ценностным отношением к достижениям российских 

математиков и российской математической школы, к использованию этих достижений в других 

науках, технологиях, сферах экономики. 

Духовно-нравственного воспитания: 
осознанием духовных ценностей российского народа; сформированностью нравственного 

сознания, этического поведения, связанного с практическим применением достижений науки и 

деятельностью учёного; осознанием личного вклада в построение устойчивого будущего. 

Эстетическое воспитание: 
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эстетическим отношением к миру, включая эстетику математических закономерностей, 

объектов, задач, решений, рассуждений; восприимчивостью к математическим аспектам 

различных видов искусства. 
Физическое воспитание: 
сформированностью умения применять математические знания в интересах здорового и 

безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью (здоровое питание, 
сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); физического 

совершенствования, при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью. 

Трудовое воспитание: 
готовностью к труду, осознанием ценности трудолюбия; интересом к различным сферам 

профессиональной деятельности, связанным с математикой и её приложениями, умением 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 
планы; готовностью и способностью к математическому образованию и самообразованию на 
протяжении всей жизни; готовностью к активному участию в решении практических задач 

математической направленности. 

Экологическое воспитание: 
сформированностью экологической культуры, пониманием влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознанием глобального 
характера экологических проблем; ориентацией на применение математических знаний для 
решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

Ценности научного познания:  
сформированностью мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, пониманием математической науки как сферы человеческой 

деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; овладением языком 

математики и математической культурой как средством познания мира; готовностью 

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, универсальными 

коммуникативными действиями, универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия, обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; 

применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать 
существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 
• воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 
• выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления 
закономерностей и противоречий;  

• делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

• проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от 
противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

обосновывать собственные суждения и выводы; 

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



456  

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, явления, процесса, выявлению зависимостей 

между объектами, явлениями, процессами; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

• прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для 
решения задачи; 

• выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, 
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. 

2) Универсальные коммуникативные действия, обеспечивают сформированность 

социальных навыков обучающихся. 

Общение: 
• воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 

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

текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный 

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. 

Сотрудничество: 
• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных задач; принимать цель совместной деятельности, планировать 
организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать 
процесс и результат 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. 
3) Универсальные регулятивные действия, обеспечивают формирование смысловых 

установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

• составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать 
варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 
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• 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. 
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Приложение 1 

 

1. Достижение личностных результатов в рамках реализации модуля 

«Школьный урок» Рабочей программы воспитания  

 

 

Реализация педагогическим работником воспитательного потенциала уроков 
МАТЕМАТИКА  предполагает следующее: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания уроков для 
формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение в содержание уроков целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в 
определении воспитательных задач уроков, занятий; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 
выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу школы, установление и 

поддержку доброжелательной атмосферы; 

- организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 
планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 
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Приложение 2 

 

 

                                   Нормы оценивания учебного предмета  
                                    «МАТЕМАТИКА» 

 

Учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется 
программой. При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, 
прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в 
знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по 
математике являются письменная контрольная работа и устный опрос. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь 
учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от 
наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность 
считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел 

основными знаниями, умениями, указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о 
недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и 

умений или об отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. 

Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к искажению 

смысла полученного учеником задания или способа его выполнения; 
неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени 

условной. При одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность 
может рассматриваться учителем как ошибка, в другое время и при других 

обстоятельствах — как недочет. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из 
теоретических вопросов и задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 
содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые 
теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная 
запись математически грамотны и отличаются последовательностью и 

аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ 

решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно 
выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ, 
последовательно и аккуратно за- писано решение. 

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе 
проводится по пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из 
отметок: 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 

(отлично). 

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос 
или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии учащегося; за решение более сложной задачи или 

ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно 
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после выполнения им заданий. 

          Критерии ошибок 

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание 
учащимися формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их 

применять; незнание приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а 
также вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе 
постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного из них и 

равнозначные им; 

К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, 

недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: полно раскрыл 
содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, 

изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке 
умений и навыков; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны 

одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 
математическое содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного содержания 
ответа, исправленные по замечанию учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 

учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала 
(определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»); 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 
уровня сложности по данной теме; 

при знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность основных умений и навыков. 
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Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 
важной части учебного материала; 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 
выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 
учителя. 

Оценка письменных работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если: работа выполнена полностью; 

в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; 

в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 
описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного 
материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 
недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 
специальным объектом проверки); 

допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись специальным 

объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если:  

допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в 
выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 
обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Оценка тестовых работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если: учащийся выполнил верно 90-100% работы  

Отметка «4» ставится, если: учащийся верно выполнил 70-89% работы  

Отметка «3» ставится, если: учащийся верно выполнил 50-69% работы  

Отметка «2» ставится, если: учащийся выполнил менее 50% работы           

Критерии оценки проектной деятельности (проект).Оценка проекта                            

Отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны 

соответствующие этапы. 

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

4. Проявлены творчество, инициатива. 

5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены 
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незначительные ошибки, неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки 

в этапах или в оформлении. 

3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

Отметка «2» 

   Проект не выполнен или не завершен 
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Приложение 2  к ООП ООО 

 Рабочие программы учебных курсов по выбору 
части учебного плана, формируемой участниками  

образовательных отношений 

ООП ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
 Курса по выбору  за уровень среднего   общего образования  

«Актуальные вопросы современной биологии» 

10-11 класс (срок реализации – 2 года, 34 часа) 
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1. Пояснительная записка 

Элективный курс «Актуальные вопросы современной биологии» на уровне среднего общего 

образования является курсом по выбору обучающихся в предметной области 

«Естественные науки». 

Содержание Программы строится с учетом региональных особенностей, условий образовательных 

организаций, а также с учетом вовлечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Основная цель изучения элективного курса «Актуальные вопросы современной биологии»: 

- создание условий для формирования у учащихся целостной системы знаний о 

живой природе, ее системной организации эволюции; 

- обеспечение общекультурного менталитета и общей биологической 

компетентности, 

- экологическую и природоохранительную грамотность выпускника 
современной средней школы. 

Основные задачи: 

- освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); о строении, 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, 
биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в 
биологической науке; 

- овладение умениями характеризовать современные научные открытия в 
области биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 
исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять 
полученные результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; 

пользоваться биологической терминологией и символикой; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения 
экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 
биологических объектов и процессов; 

- воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при 

проведении биологических исследований; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 
оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 
здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 
профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Программа элективного курса «Актуальные вопросы современной биологии» представлена 

следующими  содержательными  компонентами:  «Биология  в  жизни  современного  человека», 

«Основы  цитологии»,  «Организм  как  биологическая  система»,  «Эволюция  живой  природы», 

«Экологические системы и присущие им закономерности». Программный материал отражает все 

современные запросы общества: достижения биологической науки свидетельствуют о том, что она в 

настоящее время становится лидером в естествознании и занимает ключевые позиции в медицине, 

здравоохранении, гигиене, охране окружающей среды, обеспечении населения продуктами питания, 

лекарственными препаратами и пр. Предлагаемому курсу присуща развивающая функция, так как 

содержание его не только соответствует познавательным запросам старшеклассников, но предоставляет 

им возможность приобрести опыт работы на уровне повышенных требований, развивать учебную 

мотивацию. Программа включает материал, позволяющий создать условий для межпредметной 

интеграции, использовать потенциал курса для социализации и индивидуального развития обучающихся. 

Ценностные ориентиры. Программы определяются направленностью на национальный 

воспитательный идеал, востребованный современным российским 

обществом и государством. 
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Содержание курса 

Раздел 1. Биология в жизни современного человека. (3 часа) 

Краткая история развития биологии. Система биологических наук. Биологические системы. 

Основные уровни организации живой материи. Методы познания живой природы. Роль биологических 

теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной системы мира. Достижения 

современной биологии на службе человека. 

Форма контроля. Тестирование 

Раздел 2. Основы цитологии (13 часов) 
Клеточная теория, ее развитие и роль в формировании современной естественнонаучной картины 

мира. Химическая организация клетки. Многообразие клеток. Строение прокариотической и 

эукариотической клетки. Вирусы — неклеточная форма жизни. Значение в природе и жизни человека. 

Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Метаболизм. Пластический обмен. 

Фотосинтез. Энергетический обмен. Жизненный цикл клетки. Митоз. Мейоз. 

Лабораторная работа № 1: Наблюдение клеток растений, животных, бактерий под 

микроскопом, их изучение и описание. 

Лабораторная работа №2: Приготовление и описание микропрепаратов клеток 
растений. 

Лабораторная работа № 3: Изучение фаз митоза в клетках корешках лука.  

Практическая работа: Сравнение строения клеток растений и животных.  

Раздел 3. Организм как биологическая система (18 ч) 
Размножение организмов (половое и бесполое). Оплодотворение и его виды. Использование 

полового и бесполого размножения в практической деятельности человека. Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие. Причины нарушения развития организма. Генетика как наука, ее методы. 

Законы Г. Менделя, Т. Моргана. Наследование признаков, сцепленных с полом. Методы изучения 

наследственности человека. Взаимодействие генов. Виды наследственной изменчивости, ее причины. 

Мутагены. Селекция, ее задачи, методы и практическое значение. Биотехнология, ее направления. 

Этические аспекты клонирования. 

Лабораторная работа № 4: Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство их родства. 

Лабораторная работа № 5: Решение элементарных генетических задач.  

Практическая работа: Составление простейших схем скрещивания.  

Практическая работа: Выявление источников мутагенов в окружающей среде 
(косвенно) и оценка их влияния на организм. 

Практическая работа : Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых 

исследований в биотехнологии. 

Форма контроля: Тест 

Требования к уровню подготовки  
 

Личностные результаты освоения элективного курса: 

 формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения;  
 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 
региона);  
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 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

  осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

  реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 
изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 
анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

Метапредметные результаты освоения элективного курса: 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 
понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

- умение работать с разными источниками информации: находить информацию в 
различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из 
одной формы в другую; сохранять, передавать и представлять информацию в виде 
презентации с помощью технических средств и информационных технологий; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 
зрения, отстаивать свою позицию, умение оценивать с позиций социальных норм собственные 
поступки и поступки других людей; 

- умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию и т.п. 
 

Предметные результаты освоения элективного курса: 

- понимание роли естественных наук в решении современных практических 

задач человечества и глобальных проблем; 

- представление о современной научной картине мира и владение основами 

научных знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых понятий); 

- умение работать с разными источниками информации; 

- умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки объектов и 

явлений; 

- владение элементарными практическими умениями применять приборы и 

инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов 
среды; 

- умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями окружающей 

среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их 

последствия; 
- умение применять естественнонаучные знания в повседневной жизни для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания 
на определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

- умение соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий 

и техногенных катастроф; 

- анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния 
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факторов риска на здоровье человека; 
- выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий, 

организма человека); 
- приведение доказательств (аргументация) родства человека с 

млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

- классификация - определение принадлежности биологических объектов к 
определенной систематической группе; 

- различение на таблицах частей и органоидов клетки, животных отдельных 

типов и классов; 
- знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни. 

 

Тематическое планирование 

 

№
 пп 

Название раздела Кол-во часов 

в
сего 

теория практика 

1.  Биология в жизни 
современного человека. 

3 1 2 

2.  Основы цитологии 13 8 5 

3.  Организм как 
биологическая система 

18 1
0 

8 

Итого: 34 19 15 

 

 

Поурочное  планирование 
11 класс 

 п/п Раздел Тема  урока 
Кол-во 
часов 

ЭОР 

1.   Пластический обмен. 

Фотосинтез. 
2 https://globallab.org/ru/pr

oject/cover/44e1454e-4d93-

456e-9575-

844b6f7639db.ru.html 

2.  Деление клетки. Митоз. 2 https://globallab.org/ru/pr

oject/cover/44e1454e-4d93-

456e-9575-

844b6f7639db.ru.html 

3.  Размножение: бесполое и 

половое. 
2 https://globallab.org/ru/pr

oject/cover/44e1454e-4d93-

456e-9575-

844b6f7639db.ru.html 

4.  Образование половых 

клеток. Мейоз. 
2 https://globallab.org/ru/pr

oject/cover/44e1454e-4d93-

456e-9575-

844b6f7639db.ru.html 

5.  Оплодотворение. 2 https://globallab.org/ru/pr

oject/cover/c88612cf-908c-418c-

b25c-7c93d18b9ab7.ru.html 
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6.  Индивидуальное 
развитие 

организмов. 
Лабораторная работа 4 

Выявление признаков сходства 

зародышей человека и других 

млекопитающих как 

доказательство их родства. 

2 

https://globallab.org/ru/pr

oject/cover/c88612cf-908c-418c-

b25c-7c93d18b9ab7.ru.html 

7.  Онтогенез человека. 
Репродуктивное здоровье. 

2 https://globallab.org/ru/pr

oject/cover/c88612cf-908c-418c-

b25c-7c93d18b9ab7.ru.html 

8.  Закономерности 

наследственности и 

изменчивости.  

2 https://globallab.org/ru/pr

oject/cover/c88612cf-908c-418c-

b25c-7c93d18b9ab7.ru.html 

9.  Закономерности 

наследования. Моногибридное 
скрещивание. 

2 https://globallab.org/ru/pr

oject/cover/c88612cf-908c-418c-

b25c-7c93d18b9ab7.ru.html 

10.  Закономерности 

наследования. Дигибридное 
скрещивание. 

2 https://globallab.org/ru/pr

oject/cover/c88612cf-908c-418c-

b25c-7c93d18b9ab7.ru.html 

11.  Хромосомная теория 
наследственности. Сцепленное 
наследование. 

2 https://globallab.org/ru/pr

oject/cover/c88612cf-908c-418c-

b25c-7c93d18b9ab7.ru.html 

12.  Современное 
представление o гене и геноме. 
Генетика пола. 

2 https://globallab.org/ru/pr

oject/cover/c88612cf-908c-418c-

b25c-7c93d18b9ab7.ru.html 

13.  Лабораторная работа 

№5 

Решение элементарных 

генетических задач. 

2 
https://globallab.org/ru/pr

oject/cover/c88612cf-908c-418c-

b25c-7c93d18b9ab7.ru.html 

14.  Изменчивость: 
наследственная и 

ненаследственная. 
Лабораторная работа 

№6 

«Изучение 

модификационной 

изменчивости на примере 

изучения длины фасоли». 

2 

https://globallab.org/ru/pr

oject/cover/c88612cf-908c-418c-

b25c-7c93d18b9ab7.ru.html 

15.  Генетика и здоровье 
человека. 

Практическая работа 2. 

Выявление источников 
мутагенов в окружающей среде 

и оценка их влияния на 

организм. 

2 

https://globallab.org/ru/pr

oject/cover/c88612cf-908c-418c-

b25c-7c93d18b9ab7.ru.html 

16.  Биотехнология: 
достижения и перспективы 

развития. 
Практическая работа: 

Анализ и оценка 

этических аспектов развития 

некоторых исследований в 

2 

https://globallab.org/ru/pr

oject/cover/c88612cf-908c-418c-

b25c-7c93d18b9ab7.ru.html 
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биотехнологии.  

17.  Зачет  

«Общебиологические 

закономерности, 

появляющиеся на молекулярном 

и генетическом, клеточном и 

организменном уровнях». 

2 
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Рабочая программа 
курса по выбору 

Обществознание: теория и практика 
 ( уровень среднего общего образования) 

(срок реализации – 1 год, 34 часа) 
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Возраст старшеклассников 15-17 лет-это особый этап социализации. Это рубеж, когда 
человек, от рождения обладающий основными правами и свободами, должен без скидок на 
возраст оправдать ожидания общества, выступая в типичных ролях члена семьи, собственника, 
потребителя, гражданина, работника, непрерывно совершенствующего свою квалификацию. С 

этой целью старшеклассникам предлагается данный элективный курс.  Наряду с практико-

ориентированным содержанием курса, курс выдвигает духовно-нравственные ориентиры.    

Ориентация на проблемное изложение, на удовлетворение и поощрение любознательности 

старших школьников, закрепление уже сформировавшегося интереса, способствует выработке у 
школьников критического подхода к информации, умению аргументировать свою точку зрения, 
знания, полученные в одной ситуации использовать в другой, развивая творческие способности. 

Элективный курс призван расширить диапазон знаний старшеклассников по обществознанию. 

    Курс рассчитан на  34 часа  -11 класс. 
Цели и задачи:·        

•         познакомить с разными подходами к изучению общества; 
          •       способствовать расширению и углублению понимания роли личности в развитии 

общества; 
 •       помочь учащимся увидеть альтернативы развития страны на определенных этапах ее 

развития; 
 •       воспитание гражданина демократического общества посредством формирования 

представления о мире, государстве, о социальных отношениях между людьми. 

 •       систематизировать знания учащихся по обществознанию; 

 •       способствовать формированию культуры работы с различными источниками, 

литературой, выступления на семинарах, ведения дискуссий, поиска и обработки информации; 

 •       способствовать развитию мыслительных, творческих, коммуникативных 

способностей учащихся; 
 •       способствовать формированию и развитию умения определять и объяснять 

собственное отношение к определенной проблеме, аргументировать свою точку зрения. 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Личностные результаты 

• формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 
гимн); 

• осознание своей гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и право 
порядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 
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• совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

• формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 
Предметные результаты: 

• выделять черты социальной сущности человека; 
• определять роль духовных ценностей в обществе; 
• распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

• различать виды искусства; 
• соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

• выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

• выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 
• раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

• различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

• выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

• анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 
• различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

• выявлять особенности научного познания; 
• различать абсолютную и относительную истины; 

• иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 
• выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности 

в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 
• выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 
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самообразования в жизни человека, характеризовать общество как целостную 

развивающуюся (динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 
• выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 
• приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

• формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Получит возможность научиться: 

• Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

• применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

• оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 
• характеризовать основные методы научного познания; 
• выявлять особенности социального познания; 
• различать типы мировоззрений; 

• объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 
• выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее; 
• устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

• выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 
• систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах 

(текст, схема, таблица). 
3.СОДЕРЖАНИЕ 

Тема « Экономика»  (10 часов). Экономика и экономическая наука. Факторы 

производства и факторные доходы.   Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки сырья и 

материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные отношения в 
современной экономике. Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты 

конкуренции и антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение 
в экономике России. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 

переменные издержки. Основные источники финансирования бизнеса. Фондовый рынок, его 
инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Финансовый рынок. Особенности 

развития фондового рынка в России.  Рынок труда. Безработица и государственная политика в 
области занятости в России. Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Общественные блага. Банковская 
система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и 

последствия инфляции.  Роль государства в экономике. Внешние эффекты. Налоговая система в 
РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и 

бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая политика. Государственный бюджет. 
Государственный долг.   Мировая экономика. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные экономические проблемы.   

Тема « Политическая сфера общества»  (9 часов) Понятие власти. Типология властных 

отношений. Политическая власть. Государство как главный институт политической власти. 

Функции государства. Политика как общественное явление.  Политическая система, ее структура 
и сущность. Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения. 
Опасность политического экстремизма.  Политический режим. Типология политических режимов. 
Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское общество и государство. Проблемы 

формирования правового государства и гражданского общества в Российской Федерации.  
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Современный политический процесс.  Политическая элита особенности ее формирования в 
современной России. Политическая  идеология. Основные идейно-политические течения 
современности. Гражданские инициативы. Многопартийность. Политические партии и движения,  
их классификация. Роль  партий и движений в современной России. Законодательное 
регулирование деятельности партий в Российской Федерации. Отличительные черты  выборов в 
демократическом обществе.  Роль  средств массовой информации в политической жизни 

общества. Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампании. Характер  

информации распространяемой по каналам СМИ. Политический процесс. Особенности 

политического процесса в России. Избирательная кампания в Российской Федерации. 

Законодательство Российской Федерации о выборах  

Тема « Право»  (10 часов) Право в системе социальных норм. Система российского права. 
Законотворческий процесс в Российской Федерации.   Юридическая ответственность за налоговые 
правонарушения.  Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица. 
Организационно правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 

Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права собственности. 

Право на интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 
достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Особенности 

административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и 

порядок их назначения.  Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 
регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. Трудовое 
законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу,  заключения и 

расторжения трудового договора.   
 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№п/п название раздела Количество часов ЭОР 

 Раздел 1 Экономика 10 https://lesson.edu.ru/12/11 

 

 Раздел 2 Политическая сфера 
общества 

9 https://lesson.edu.ru/12/11 

 

 Раздел 3 Право  10 https://lesson.edu.ru/12/11 

 

 Итоговое повторение 5  

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 тема занятия Кол-во 
часов 

ЭОР 

Раздел 

1 

Эконо
мика 

Экономика и экономическая 
наука. Факторы производства. 
Экономические системы 

2 https://lesson.edu.ru/12/11 

 

Рынок и рыночный механизм. 

Спрос и предложение 
2 

Банковская система. Ценные 
бумаги 

2 

Рынок труда. Безработица 
Экономический рост и 

развитие. Инфляция 

2 

Роль государства в экономике. 
Налоги Государственный 

бюджет 

2 

Раздел 

2.Поли
тическ
ая 

Понятие власти. Государство и 

его функции 

2 https://lesson.edu.ru/12/11 

 

Политическая система. 
Типология политических 

2 
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сфера 
общест
ва 

режимов. Демократия 

Гражданское общество и 

правовое государство 

2 

Политические партии 

и движения. Избирательная 
кампания в РФ Политический 

процесс. 
Политическое участие 

2 

 Политическая элита. Органы 

государственной власти РФ 

1 

Раздел 

3. 

Право 

Право в системе социальных 

норм 

Система российского права. 
Законотворческий процесс в РФ 

2 https://lesson.edu.ru/12/11 

 

 Юридическая ответственность 2 

 Субъекты гражданского права. 
Организационно-правовые 
формы предпринимательской 

деятельности 

2 

 Административное право 

Уголовное право 

2 

 Семейное и трудовое право 2 
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Рабочая программа 
курса по выбору 

Финансовая грамотность 
( уровень среднего общего образования) 

(срок реализации – 1 год, 34 часа) 
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.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа элективного курса «Финансовая грамотность» для учащихся 11классов для 
создания развивающего пространства, способствующего формированию универсальных учебных 

действий школьников на экономическом содержании образования при введении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО). 

Социально-экономическое развитие страны и ее регионов характеризуется динамичными 

процессами в различных секторах жизнедеятельности. На процесс синхронизации развития 
секторов экономики и социальной сферы,  а также всех государственных институтов 
существенное влияние оказывает состояние финансовой грамотности населения. 

Финансовая грамотность - сложная сфера, предполагающая понимание ключевых 

финансовых понятий и использование этой информации для принятия разумных решений, 

способствующих экономической безопасности и благосостоянию людей. К ним относятся 
принятие решений о тратах и сбережениях, выбор соответствующих финансовых инструментов, 
планирование бюджета, накопление средств на будущие цели, например, получение образования 
или обеспеченная жизнь в зрелом возрасте. Важно отметить, что финансовая грамотность 
предполагает необходимость эффективного реагирования на постоянно изменяющиеся личные и 

внешние социально-экономические и политические обстоятельства. Обобщенное понятие 
финансовой грамотности определяется как умение эффективно использовать знания и навыки по 

управлению финансовыми ресурсами для достижения финансового благополучия. Другими 

словами, индивид на основе полученной им информации о существующих финансовых продуктах 

использует ее в процессе принятия решения о получении финансовых услуг, либо их 

предоставления. 
Содержание программы существенно расширяет и дополняет знания старшеклассников об 

управлении семейным бюджетом и личными финансами, функционировании фондового рынка и 

банковской системы, полученные при изучении базовых курсов обществознания и технологии, а 
выполнение творческих работ, практических заданий и итогового проекта позволит подросткам 

приобрести опыт принятия экономических решений в области управления личными финансами, 

применить полученные знания в реальной жизни. 

Кроме того, задачи с финансово-экономическим содержанием включены в материалы 

итоговой аттестации за курс основной школы, ЕГЭ.  

Цель: ·       

 содействие формированию разумного финансового поведения старшеклассников, их 

ответственного отношения к личным финансам, повышению финансовой безопасности и 

эффективности защиты их интересов как потребителей финансовых услуг. 
Задачи: 

1. проинформировать школьников об основных финансовых инструментах и услугах, доступных 

всему населению страны; 

2. показать реальные возможности по повышению личной финансовой защищенности и росту 
уровня материального благополучия семьи; 

3. способствовать формированию у школьников нового типа мышления, содержащего установки на 
активное экономическое поведение, соответствующее их финансовым возможностям; 

4.   научить школьников основам личного финансового планирования и формирования 
сбалансированных семейных бюджетов, позволяющим повышать свою финансовую 

независимость и материальное благосостояние на основе оптимального использования личных 

средств и внутренних резервов семейного потребления. 
 

 

 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Личностные результаты 
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сформированность у выпускника гражданской позиции как активного и ответственного 
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 
демократические ценности; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность выпускника к саморазвитию и личностному самоопределению; 

 выявление и мотивация к раскрытию лидерских и предпринимательских качеств; 
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; 

 сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

мотивация к труду, умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

финансовым проблемам, стремление строить свое будущее на основе целеполагания и 

планирования; 
осознание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое благополучие, 

благополучие своей семьи и государства. 
Метапредметные результаты 

1 Регулятивные универсальные учебные действия: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения личных финансовых целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения финансовых 

задач; 

умение соотносить свои действияс планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата,определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

формирование навыков принятия решений на основе сравнительного анализа финансовых 

альтернатив, планирования и прогнозирования будущих доходов и расходов личного бюджета, 
навыков самоанализа и само менеджмента. 

2 Познавательные универсальные учебные действия: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания икритериидля классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делатьвыводы на примере материалов данного курса; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,модели и схемы для 
решения задач данного курса;  

умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; 

спокойнои разумно относиться ккритическимзамечаниям в отношении собственного 
суждения, рассматриватьихкак ресурс собственного развития. 

3 Коммуникативные универсальныеучебные действия: 

умение осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательнойорганизации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 
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формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий ИКТ-компетенции), навыков работы со статистической, 

фактической и аналитической информацией; 

умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия. 
Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

- владеть базовыми понятиями финансовой сферы (банк, депозит, кредит, портфель инвестиций, 

страхование, страховой случай, фондовый рынок, ценные бумаги, налоги, налоговый вычет, 
пенсия, пенсионные накопления, бизнес, стартап, финансовый риск, финансовое мошенничество); 

- владеть знаниями (правил поведения) в определённых финансовых институтах (банк, фондовый 

рынок, пенсионный фонд, налоговая служба, страховая компания и др.). 
- развивать способности обучающихся, делать необходимые выводы и давать обоснованные 
оценки финансовых ситуаций; определение элементарных проблем в области финансов и 

нахождение путей их решения;  
- способствовать развитию кругозора в области экономической жизни общества и формирование 
познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать предлагаемые 
идеи; 

- анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных источников; 
- владеть умением выступать в различных финансово-экономических ролях (покупателя 
безналичным и наличным способом, заёмщика и кредитора, вкладчика, участника фондового 

рынка, налогоплательщика, потребителя страховых услуг и др.); 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ 

Модуль 1 

«Личное финансовое планирование» 

Человеческий капитал.Способы принятиярешенийвусловияхограниченностиресурсов. SWOT-

анализ как один из способов принятиярешений.Домашняябухгалтерия.Личныйбюджет.Структура, 
способысоставленияи планирования личного бюджета. Личный финансовый план: финансовые 
цели, стратегия и способы их достижения.Деловой практикум. Составляем личныйфинансовый 

план и бюджет. 
Модуль 2 «Депозит» 

Банкибанковскиедепозиты.Влияниеинфляциинастоимостьактивов. Как собирать и анализировать 
информацию о банке и банковскихпродуктах.Как читать и заключать договор с 
банком.Управление рисками подепозиту. 
Модуль 3 «Кредит» 

Кредиты, виды банковских кредитовдля физических лиц. Принципыкредитования (платность, 
срочность, возвратность).Из чего складываетсяплата за кредит.Как собирать и анализировать 
информацию о кредитныхпродуктах.Как уменьшить стоимость кредита. Как читать и 

анализировать 
кредитный договор. Кредитная история. Коллекторские агентства, их права иобязанности. Кредит 
как часть личного финансового плана. Типичные ошибки прииспользовании кредита.Практикум. 

Кейс«Покупка машины». 

Модуль 4 

«Расчетно-кассовые операции» 

Хранение, обмен и перевод денег, банковские операции для 
физическихВидыплатежныхсредств.Чеки,дебетовые,кредитныекарты,электронные деньги − 

правила безопасности при пользовании 

банкоматом.Формыдистанционногобанковскогообслуживания−правилабезопасногоповедения при 

пользовании интернет-банкингом.Итоговое занятие. 
Модуль 5 «Страхование» 
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Страховые услуги, страховые риски, участники договора страхования.Учимся понимать договор 

страхования. Виды страхования в России.Страховые компании и их услуги для физических лиц. 

Как использоватьстрахование в повседневной жизни.Практикум. Кейс «Страхование жизни». 

Модуль 6 «Инвестиции» 

Что такое инвестиции, способы инвестирования, доступные физическимлицам.Сроки и 

доходность инвестиций.Виды финансовых продуктов для различных финансовых целей. 

Каквыбрать финансовый продукт в зависимости от доходности, ликвидности и риска. Как 
управлять инвестиционными рисками?Диверсификация активов как способ снижения 
рисков.Фондовый рынок и его инструменты. Как делать инвестиции. 

Каканализироватьинформациюобинвестированииденежныхсредств,предоставляемуюразличными
информационнымиисточникамииструктурами финансового рынка (финансовые публикации, 

проспекты,Интернет-ресурсы и пр.) Как сформировать инвестиционный портфель.Место 

инвестиций в личном финансовом плане.Практикум. Кейс «Куда вложить деньги». 

Модуль 7 «Пенсии» 

Что такое пенсия. Как работает государственная пенсионная система вРФ. Что такое 
накопительная и страховая пенсия. Что такое пенсионныефондыи как они работают. Как 
сформировать индивидуальный пенсионный капитал. Местопенсионных накоплений в личном 

бюджете и личном финансовом плане. 
Модуль 8 «Налоги» 

Для чего платят налоги. Как работаетналоговая система в РФ.Пропорциональная, прогрессивная и 

регрессивная налоговые системы. Видыналогов для физических лиц.Как использовать налоговые 
льготыи налоговые вычеты. 

Модуль 9 

«Защита от мошеннических действий на финансовом рынке» 

Основные признаки и виды финансовыхпирамид, правила личнойфинансовойбезопасности,виды 

Финансовогомошенничества.Мошенничества с банковскими картами. Махинации с 
кредитами.Мошенничествасинвестиционнымиинструментами.Финансовыепирамиды.Практикум. 

Кейс «Заманчивое предложение».Итоговое занятие. 
4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВНИЕ 

№п/п название раздела Количество 
часов 

ЭОР 

 

1 Личное финансовое 
планирование 
 

4 Сайт по финансовой грамотности 

«Ваши финансы» 

https://vashifinancy.ru/ 

2 Депозит 4 

 

Сайт по финансовой грамотности 

«Ваши финансы» 

https://vashifinancy.ru/ 

3 Кредит 5 Сайт по финансовой грамотности 

«Ваши финансы» 

https://vashifinancy.ru/ 

Образовательный центр 

Открытие 
(Алихан Динаев) 

4 Расчетно-кассовые операции 4 Сайт по финансовой грамотности 

«Ваши финансы» 

https://vashifinancy.ru/ 

Образовательный центр 

Открытие (Алихан Динаев) 
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5 Страхование 4 Сайт по финансовой грамотности 

«Ваши финансы» 

https://vashifinancy.ru/ 

6 Инвестиции 5 Сайт по финансовой грамотности 

«Ваши финансы» 

https://vashifinancy.ru/ 

Образовательный центр 

Открытие 
(Алихан Динаев) 

7 Пенсии 3 Сайт по финансовой грамотности 

«Ваши финансы» 

https://vashifinancy.ru/ 

Образовательный центр 

Открытие 
(Алихан Динаев) 

8 Налоги 3 Сайт по финансовой грамотности 

«Ваши финансы» 

https://vashifinancy.ru/ 

9 Финансовые махинации 3 Сайт по финансовой грамотности 

«Ваши финансы» 

https://vashifinancy.ru/ 

Итого                                                                             34 

 

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№п/п название раздела тема занятия Количество 
часов 

ЭОР 

 

1 Личное финансовое 
планирование 
 

Введение в предмет. 
Личныефинансы 

 

1  

Сайт по финансовой 

грамотности «Ваши 

финансы» 

https://vashifinancy.ru/ 

 

Человеческий капитал 

 

1 

Домашняя бухгалтерия. 
Составление бюджета 
Домохозяйства 

1 

Личный финансовый план 1 

2 Депозит Банк и банковские услуги. 

Виды 

депозитов 

1 Сайт по финансовой 

грамотности «Ваши 

финансы» 

https://vashifinancy.ru/ 

 
Понятие инфляции. 1 

Расчет дохода по 

депозиту. 
Преимущества и 

недостатки 

депозита 

1 
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Влияние депозита на 
процентную 

ставку 

1 

3 Кредит Понятие «кредит». Виды 

кредита 
1 Сайт по финансовой 

грамотности «Ваши 

финансы» 

https://vashifinancy.ru/ 

 

 

Образовательный 

центр Открытие 
(Алихан Динаев) 

Основные характеристики 

кредита. 
Специфика автокредита. 
Ипотечный кредит. 

1 

Принятие решения о 

взятии 

кредита. Как взять кредит 
на 
выгодных условиях 

1 

Как уменьшить стоимость 
кредита 

1 

Типичные ошибки при 

использовании кредита. 
Кейс «Покупка машины» 

1 

4 Расчетно-кассовые 
операции 

Хранение, обмен и 

перевод денег 
1 Сайт по финансовой 

грамотности «Ваши 

финансы» 

https://vashifinancy.ru/ 

 

Образовательный 

центр Открытие 
(Алихан Динаев) 

Виды платежных средств 1 

Формы дистанционного 

банковского 

обслуживания 

1 

Итоговое занятие 1 

5 Страхование Понятие «страхование». 

Страховые компании 

1 Сайт по финансовой 

грамотности «Ваши 

финансы» 

https://vashifinancy.ru/ 

 

Виды страхования 1 Образовательный 

центр Открытие 
(Алихан Динаев) 

Использование 
страхования в 
повседневной жизни 

1 

Типичные ошибки при 

страховании. 

Кейс «Страхование 
жизни» 

1 

6 Инвестиции Понятие инвестиций. 

Инвестирование в бизнес 
1 Сайт по финансовой 

грамотности «Ваши 

финансы» 

https://vashifinancy.ru/ 

 

Образовательный 

центр Открытие 
(Алихан Динаев) 

Понятие активов. Выбор 

финансовых посредников. 
1 

Инвестиционные 
предпочтения. 
Стратегия 
инвестирования. 

1 

Формирование 
инвестиционного 
портфеля. Типичные 

1 
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ошибки 

инвесторов. 
Кейс «Куда вложить 
деньги?» 

1 

7 Пенсии Понятие пенсии. 

Государственная 
пенсионная система. 
Накопительная и 

страховая 
пенсия. 

1 Сайт по финансовой 

грамотности «Ваши 

финансы» 

https://vashifinancy.ru/ 

 

Образовательный 

центр Открытие 
(Алихан Динаев) 

Корпоративные 
пенсионные 
программы 

1 

Формирование частной 

пенсии 

1 

8 Налоги Налоги и их виды. 

Система налога 
на доход с физических 

лиц в 
России. 

1 Сайт по финансовой 

грамотности «Ваши 

финансы» 

https://vashifinancy.ru/ 

 

НДФЛ. Нестандартная 
ставка. НДФЛ 

1 

Налоговая декларация 1 

9 Финансовые 
махинации 

Основные признаки и 

виды 

финансовых пирамид. 

Махинации 

с банковскими картами 

1 Сайт по финансовой 

грамотности «Ваши 

финансы» 

https://vashifinancy.ru/ 

 

Махинации с кредитами. 1 
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Приложение 4  к ООП СОО 

 Рабочие программы учебных курсов 

внеурочной деятельности ООП СОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
учебного  курса внеурочной деятельности 

« Разговор о важном» 

уровень среднего общего образования 

 

( срок реализации – 1 год,  34 часа) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований 

ФГОС во всем пространстве школьного образования в урочной и внеурочной деятельности. 

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося ценностного 

отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

Программа направлена на: 

− формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
− формирование интереса к познанию; 

− формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного 

отношения к правам и свободам других; 

− выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм 

− создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

− развитие у школьников общекультурной компетентности; 

− развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

− осознание своего места в обществе; 

− познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

− формирование готовности к личностному самоопределению 
 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ : 

-создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с присущими 

ему ценностями, взглядами, совершенствование системы патриотического воспитания; 
-формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств 

конкурентоспособной личности; 

-воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе общечеловеческих 

ценностей. 

 

Задачи  программы внеурочной деятельности: 

-создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания учащихся; 
-формировать эффективную работу по  патриотическому воспитанию, обеспечивающей 

оптимальные условия развития у каждого учащегося верности Отечеству, готовности приносить 
пользу обществу и государству; 

-утверждать в сознании и чувствах учащихся гражданских и патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому прошлому России, 

к традициям родного края; 
-развивать системы гражданского и патриотического воспитания через интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности, обновление содержания образования, переноса акцента с обучения на 
воспитание в процессе образования; 

-воспитывать уважительное отношение к героическому прошлому Родины, ее истории, 

традициям через поисково-краеведческую работу, совместную  деятельность  учащихся с 
советами ветеранов войны и труда; 

-повышать качества патриотического воспитания через организаторскую и пропагандистскую 

деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной 

составляющей гражданина России. 

 



486  

СВЯЗЬ С РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЫ 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания уроков для 
формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение в содержание уроков целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в 
определении воспитательных задач уроков, занятий; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 
выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 
- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу школы, установление и 

поддержку доброжелательной атмосферы; 

- организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 
планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 
 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговор о важном» рассчитана на 
школьников  10-11  класса и может быть реализована как с отдельно взятым классом, так и с 
группой учащихся из разных классов одной возрастной категории. 

 

На изучение курса внеурочной деятельности «Разговор о важном» в  10-11 классах согласно 

учебному плану отводится 1 час в неделю (всего 34 часа в год). 

Занятие проводится каждый понедельник первым уроком.  

 

По итогам каждого занятия формулируются вопросы и задания для обсуждения дома с 
родителями. 

 

Программа «Разговор о важном» -это образовательная деятельность, направленная на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

(личностных, метапредметных и предметных), осуществляемая в формах, отличных от урочной. 

 

Является неотъемлемой и обязательной частью основной образовательной программы.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 «РАЗГОВОР О ВАЖНОМ» 
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Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения 
школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных об- 

разовательных результатов. 
Личностные результаты должны отражать: 

     -российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 
и настоящее многонационального народа России, уваж гражданскую позицию как 
активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные  и  общечеловеческие  гуманистические и 

демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять 
идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

-навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

-готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

-принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков; 

-бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональнойдеятельности как возможности 
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участия в решении личных, общественных, государственных, общена циональных 

проблем; 

-сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

-ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы: 

-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,  

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

-умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определя ющие 
стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственныхценностей; 

-владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

-владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных за- дач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения программы среднего общего образования 
представлены с учётом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в 
ходе участия в программе «Разговоры о важном»: 

Русский язык и литература: сформированность понятий о нормах русского 

литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; владение 
навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и 
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скрытой, основной и второстепенной информации; владение умением представлять 
тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных 

жанров; знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой; сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка; сформированность 
умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 
творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях. 

Иностранные языки: владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; сформированность умения использовать 
иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных 

источников в образовательных и самообразовательных целях. 

История: сформированность представлений о современной исторической 

науке, её специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; владение комплексом знаний 

об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном 

в мировом историческом процессе; сформированность умений применять 
исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, 

поликультурном общении; сформирован- ность умений вести диалог, обосновывать 
свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Обществознание: сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных  сфер и 

институтов; владение умениями выявлять причинно-следственные, 
функциональные,  иерархические  и  другие  связи  социальных  объектов и 

процессов; сформированность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых реше- ний; сформированность 
навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 
источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 
География: владение представлениями о современной географической науке, её 

участии в решении важнейших проблем человечества; владение географическим 

мышлением для определения географических аспектов природных, социально-

экономических и экологических процессов и про блем; сформированность 
системы комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 
географическом пространстве; владение умениями проведения наблюдений за 
отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; владение 
умениями использовать карты разного содержания для выявления 
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; владение умениями применять географические знания для 
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 
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оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её 
условий; сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

Экономика: сформированность системы знаний об экономической сфе ре в 
жизни общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая 
деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 
понимание  значения  этических  норм  и  нравственных  ценностей в 
экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность 
уважительного отношения к чужой собственности; владение навыками поиска 
актуальной экономической информации в различных источниках, включая 
Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 
анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для 
решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 
ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

Право: сформированность представлений о понятии государства, его 

функциях, механизме и формах; владение знаниями о понятии права, источниках 

и нормах права, законности, правоотношениях; сформированность представлений 

о Конституции Российской Федерации как основном законе государства, владение 
знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

сформированность умений применять правовые знания для оценивания 
конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации; сформированность навыков самостоятельного поиска 
правовой информации, умений использовать результаты в конкретных 

жизненных ситуациях. 

Информатика: сформированность представлений о роли информации и 

связанных с ней процессов в окружающем мире; сформированность базо- вых 

навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания основ 
правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 
Интернете. 

Биология: владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 
биологической терминологией и символикой; владение основными методами 

научного познания; сформированность собственной позиции по отношению к 
биологической информации, получаемой из разных источников, к глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения. 

Естествознание: сформированность представлений о целостной современной 

естественнонаучной картине мира, о природе как единой целостной системе, о 

взаимосвязи человека, природы и общества; о пространственно-временных 

масштабах Вселенной; владение знаниями о наиболее важных открытиях и 

достижениях в области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений 

о природе, на развитие техники и технологий; сформированность умения 
применять естественнонаучные знания для объяснения окружающих явлений, 

сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного 
отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения 
роли грамотного потребителя; сформированность представлений о научном 

методе познания природы и средствах изучения мегамира, макромира и 

микромира; сформированность умений понимать значимость 
естественнонаучного знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать 
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 
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определённой си- стемой ценностей. 

Астрономия: сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звёзд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;  осознание  
роли  отечественной  науки  в  освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Экология: сформированность представлений об экологической культуре как 
условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и 

природы, об экологических связях в системе «человек — общество — природа»; 

сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; владение 
умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 
выполнением типичных социальных ролей; владение знаниями экологических 

императивов, гражданских прав и обязанностей в области энерго- и 

ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; сформированность личностного отношения к экологическим 

ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих 

действий в окружающей среде; сформированность способности к выполнению 

проектов экологически ориентированной социальной деятельности, связанных с 
экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и 

повышением их экологической культуры. 

Основы безопасности жизнедеятельности: сформированность представлений о 

культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о куль туре экологической 

безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, 

а также как о средстве, повышающем защищённость личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 
человеческого фактора; знание основ государственной системы, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних 

угроз; сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 
личности; знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

День знаний. Знакомство с проектами Российского общества «Знание». Возможности, 

которые предоставляют проекты общества «Знание» для обучающихся различных возрастов. 
Родина — не только место рождения. Природные и культурные памятники – чем гордимся, о 

чем помним, что бережем? 

Зоя Космодемьянская – её подвиг бессмертен, её имя стало символом мужества и стойкости, 

а жизнь служит примером беззаветной преданности Отечеству, истиной любви к своей Родине. 
Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией Российской Федерации 

каждому гражданину нашей страны. Жизнь, свобода, права и благополучие граждан является 
одной из главных ценностей, а проявление гражданской позиции, желание участвовать в 
развитии своего города, региона, страны – достойно уважения. 
Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию – проводник в мир возможностей, 

которые создало государство для каждого ребенка в стране, наставник и «старший товарищ», 

помогающий как объединить школьный коллектив в дружную команду, так и выстроить 
личную траекторию развития каждому ребенку. 
Честность, открытость, готовность прийти на помощь – основа хороших отношений с 
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окружающими. Уважение к окружающим – норма жизни в нашем обществе. В условиях 

информационных перегрузок, разнообразия быстро решаемых задач, экономической 

нестабильности, стрессы стали неотъемлемой составляющей жизни человека. Они приводят к 

депрессивному состоянию, которое, в свою очередь, может привести к проблемам физического 

здоровья, конфликтам с близкими, неуверенности, озлобленности. Знания о том, как наладить 
отношения в коллективе, сохранить свое психическое здоровье, как 

смотреть на мир позитивно, как не стать жертвой «травли», и самому не опуститься до «травли» 

других, необходимы всем. 

Давние культурные традиции России получают отражение в произведениях 

кинематографического искусства, которое имеет свой «золотой фонд», признанный во всем 

мире. Отечественное кино передает наши традиционные ценности, великое культурно-

историческое наследие, отображает то, что объединяет нас как нацию. Развитие отечественного 

кино отражает не только основные вехи развития страны, но и моделирует образ ее будущего. 

Кино, наряду с литературой и театром, позволяет человеку увидеть себя, как в «зеркале», 

соотнести свои поступки с поступками героев, анализировать и рефлексировать, приобретать 
новые знания, знакомиться с миром профессий, с творчеством талантливых людей, с историей 

и культурой страны. 

Подразделения специального назначения (спецназ) в России имеют особую значимость, они 

олицетворяют служение Отечеству, мужество и силу духа, беспримерное самопожертвование, 
готовность мгновенно прийти на помощь Родине. Военнослужащие спецназа обладают 
особыми профессиональными, физическими и моральным качествами, являются достойным 

примером настоящего мужчины. 

Единство нации – основа существования российского государства. Единство 
многонационального народа, уважение традиций, религий, уклада жизни всех народов является 
главным в жизни страны. Пока мы едины – мы непобедимы. 

Технологический суверенитет нашей Родины необходимо защищать так же, как границы 

государства, это основа и залог существования современной страны. Развитие сферы 

информационных технологий сегодня стратегически важно для будущего, профессии в этой сфере 
очень перспективны и востребованы. Технологический суверенитет решает задачи обеспечения 
безопасности, получения энергии, продовольственной независимости, транспортной связности. 

Логика развития экономики предполагает защиту и формирование высокотехнологичных 

отраслей с высокой долей интеллектуальных вложений 

Появление новых профессий связано с цифровизацией экономики, движением к 
технологическому суверенитету. 
Традиционная семья в России – это союз мужчины и женщины, которые создают и 

поддерживают отношения уважения, заботы и взаимной поддержки. Основа семьи – это 
любовь. Важно, чтобы дети стремились создавать полноценные многодетные семьи. 

Что для каждого человека означает слово «Родина»? Это родители, семья, дом, друзья, 
родной город, регион, вся наша страна и народ. Чувство любви к своей Родине человек несет в 
себе всю жизнь, это его опора и поддержка. Родина – это не просто территория, это, прежде всего 
то, что мы любим и готовы защищать. 
Волонтерство в России. Особенности волонтерской деятельности. Исторически сложилось, 

что в сложные годы нашей страны люди безвозмездно помогали друг другу, оказывали 

всестороннюю поддержку. Даша Севастопольская, сёстры милосердия – история и 

современность. 
Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои — кто они? 

Россия начинается с меня? 

Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение обязанностей. 

Ответственность — это осознанное поведение. 
Новый год — праздник для всех россиян. У каждого народа есть интересные новогодние 

семейные традиции. Знакомство с обычаями и культурой новогодних праздников в нашей 

стране. 
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Первая печатная книга в России – «Азбука» Ивана Фёдорова. Способы передачи информации 

до появления письменности. Разница между азбукой и букварем. «Азбука», напечатанная 
Иваном Федоровым: «Ради скорого младенческого научения». Любовь к чтению, бережное 
отношение к книге начались 450 лет назад. 

Современный человек должен обладать функциональной грамотностью, в том числе 
налоговой. Для чего собирают налоги? Что они обеспечивают для граждан? Выплата налогов – 

обязанность каждого гражданина Российской Федерации. 

 

Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный паек. О 

провале планов немецких войск. 80 лет назад город-герой Ленинград был полностью 

освобожден от фашистской блокады. 

Кто такой союзник? Какие обязанности он на себя принимает, какими обладает правами? Что 

дает заключение союзного договора для государств? Союзники России – государства, которые 
разделяют и поддерживают наши общие традиционные ценности, уважают культуру, стремятся 
к укреплению союзных государств и поддерживают их. 

Достижения науки в повседневной жизни. Научные и технические достижения в нашей 

стране. 190-летие великого русского учёного-химика, специалиста во многих областях науки и 

искусства Д.И. Менделеева. 
День первооткрывателя. Россия является не только самой большой страной в мире, которую за 

ее продолжительную историю шаг за шагом исследовали, изучали, открывали русские 
землепроходцы. Удивительные уголки нашей страны сегодня может открыть для себя любой 

школьник. 
День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её выбирает 

сегодня. Смекалка в военном деле. 280-летие со дня рождения великого русского флотоводца, 
командующего Черноморским флотом (1790— 1798); командующего русско-турецкой эскадрой 

в Средиземном море (1798— 1800), адмирала (1799) Ф.Ф. Ушакова. 
Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. Как найти своё место в жизни? Что нужно 

для того, чтобы найти друзей и самому быть хорошим другом? Примеры настоящей дружбы. 

Что нужно для того, чтобы создать хорошую семью и самому быть хорошим семьянином. 

Поддержка семьи в России. Что нужно, чтобы найти свое призвание и стать настоящим 

профессионалом. Поддержка профессионального самоопределения школьников в России. Эти 

вопросы волнуют подростков. Проблемы, с которыми они сталкиваются, и способы их решения. 
Всемирный фестиваль молодежи – 2024. Сириус – федеральная площадка фестиваля. 

Исторические факты появления всемирного фестиваля молодежи и студентов. Фестивали, 

которые проходили в нашей стране. 
 

Российская авиация. Легендарная история развития российской гражданской авиации. Героизм 

конструкторов, инженеров и летчиков-испытателей первых российских самолетов. Мировые 
рекорды российских летчиков. Современное авиастроение. Профессии, связанные с авиацией. 

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полуострова. Значение 
Крыма. Достопримечательности Крыма. 
Россия – здоровая держава. Это значит, что жители страны должны стремиться 

поддерживать здоровый образ жизни. Физическое и психическое здоровье населения играют 
важную роль в укреплении экономического потенциала и социальной стабильности страны, 

повышают качество жизни каждого человека. Цирк как фантазийное и сказочное искусство. 

Цирк в России, История цирка, цирковые династии России.

 Знаменитые на весь мир российские силачи, 

дрессировщики, акробаты, клоуны, фокусники. Цирковые профессии. 

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавты- рекордсмены. 

Подготовка к полету — многолетний процесс. 
Николай Гоголь – признанный классик русской литературы, автор 

знаменитых «Мертвых душ», «Ревизора», «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Сюжеты, 



494  

герои, ситуации из произведений Николая Гоголя актуальны по сей день. Экологичное 
потребление — способ позаботиться о сохранности планеты. 

Экологические проблемы как следствия безответственного поведения человека. Соблюдать 
эко-правила — не так сложно. 

История Праздника труда. Труд – это право или обязанность человека? 

Работа мечты. Жизненно важные навыки. 

История появления праздника День Победы. Поисковое движение России. 

Могила Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня Победы. 

19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель ее создания и 

деятельность. Причины, по которым дети объединяются. 
Неизвестный Пушкин. Творчество Пушкина объединяет поколения. Вклад А. С. Пушкина в 
формирование современного литературного русского языка 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема занятия Количес
тво  
часов 

Форма проведения 

занятий 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

1 День знаний  

 

 

1 интеллектуальная 
игра 

https://razgovor.edsoo.ru

/ 

 

2 Там, где Россия (1 час) 
 

 

1 беседа  https://razgovor.edsoo.ru

/ 

 

3 Зоя. 
К 100-летию со дня 

рождения Зои 

Космодемьянской 

1 беседа https://razgovor.edsoo.ru

/ 

4 Избирательная система России 

(30 лет ЦИК) 

1 беседа https://razgovor.edsoo.ru

/ 

5 День Учителя 1 минисочинение https://razgovor.edsoo.ru

/ 

6 О взимоотношениях в 
коллективе (Всемирный день 
психического здоровья, 
профилактика буллинга) 

1 беседа https://razgovor.edsoo.ru

/ 

7 По ту 

сторону экрана. 
115 лет кино в 
России 

1 беседа https://razgovor.edsoo.ru

/ 

8 День спецназа 
 

 

1 беседа https://razgovor.edsoo.ru

/ 

9 День народного 

единства 
 

1 викторина https://razgovor.edsoo.ru

/ 
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10 Россия взгляд в 
будущее. 
Технологический 

суверинет/цифровая 
экономика/новые 
профессии 

1 беседа https://razgovor.edsoo.ru

/ 

11 О 

взаимоотношениях в 
семье. День матери (1 

час) 
 

 

1 конкурс стихов https://razgovor.edsoo.ru

/ 

12 Что такое Родина 
(региональный и местный 

компонент) 

1 беседа https://razgovor.edsoo.ru

/ 

13 Мы вместе 1 дискуссия  https://razgovor.edsoo.ru

/ 

14 Главный закон страны 1 беседа https://razgovor.edsoo.ru

/ 

15 Герои нашего 

времени 
1  https://razgovor.edsoo.ru

/ 

16 Новогодние семейные 
традиции разных народов 
России 

1 викторина https://razgovor.edsoo.ru

/ 

17 От «А до Я» 

450 лет азбуке Ивана 
Федорова 

1  https://razgovor.edsoo.ru

/ 

18 Налоговая 
грамотность 

1 беседа https://razgovor.edsoo.ru

/ 

19 Непокоренные. 80 лет со дня 
полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 

блокады 

1 беседа https://razgovor.edsoo.ru

/ 

20 Союзники России 1 беседа  https://razgovor.edsoo.ru

/ 

21 190 лет со дня рождения Д. 

Менделеева. День российской 

науки 

1 беседа https://razgovor.edsoo.ru

/ 

22 День первооткрывателя 1 викторина  https://razgovor.edsoo.ru

/ 

23 День защитника Отечества. 280 

лет со дня рождения Федора. 
Ушакова 

1 беседа https://razgovor.edsoo.ru

/ 

24 Как найти свое 
место в обществе 

1  https://razgovor.edsoo.ru

/ 
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25 Всемирный фестиваль 
молодежи 

 

1 беседа https://razgovor.edsoo.ru

/ 

26 Первым делом 

самолеты. О гражданской 

авиации 

1 викторина https://razgovor.edsoo.ru

/ 

27 Крым. Путь домой 1 виртуальная 
экскурсия 

https://razgovor.edsoo.ru

/ 

28 Россия-здоровая держава 1 беседа https://razgovor.edsoo.ru

/ 

29 Цирк! 
Цирк!Цирк» (к 
международному дню 

цирка) 

1  https://razgovor.edsoo.ru

/ 

30 Я вижу Землю. Это 

так красиво 
1  https://razgovor.edsoo.ru

/ 

31 125 лет со дня рождения 
Н.В. Гоголя 

1 беседа https://razgovor.edsoo.ru

/ 

32 Экологическое потребелние 1 беседа https://razgovor.edsoo.ru

/ 

33 Труд круг 1  https://razgovor.edsoo.ru

/ 

34 Урок памяти 1 встреча с людьми 

разных профессий 

https://razgovor.edsoo.ru

/ 

35 Будь готов. 
Ко дню 

общественных 

объединений 

1  https://razgovor.edsoo.ru

/ 

36 Русский язык.Великий и 

могучий. 225 лет со дня 
рождения А.С. Пушкина 

1 беседа  https://razgovor.edsoo.ru

/ 
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Рабочая программа 
учебного  курса внеурочной деятельности 

среднего  общего образования 

« Билет в будущее» 

 

 

( срок реализации – 1 год, 34 часа) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа курса внеурочной деятельности «Билет в будущее» (далее — Программа) 
составлена на основе требований к результатам реализации образовательной программы среднего 

общего образования, установленных Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (далее — ФГОС СОО), утвержденным Приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287, нормами Федерального закона от 
31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся (внесенными в федеральное 
законодательство во исполнение поручений Президента РФ Пр-328 п.1 от 23.02.2018 года, Пр-

2182 от 20.12.2020 года), с учетом основной образовательной программы среднего общего 

образования и  рабочей программы воспитания, Распоряжения Минпросвещения России от 
08.09.2021 № АБ-33/05вн «Об утверждении методических рекомендаций о реализации проекта 
«Билет в будущее» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», вместе с 
Методическими рекомендациями по реализации проекта «Билет в будущее» по профессиональной 

ориентации обучающихся 6-11 классов образовательных организаций Российской Федерации,  

реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
2022 г.  

Внеурочная деятельность — важная часть основной образовательной программы общего 

образования, в рамках которой педагогический коллектив образовательной организации 

обеспечивает достижение предметных, метапредметных и личностных результатов за счет 
использования потенциала разнообразия форм образовательной деятельности, организации 

содержательного взаимодействия с предметной развивающей средой. 

Одним из значимых направлений внеурочной деятельности является ранняя профориентация 
обучающихся 6-11 классов, позволяющая сконцентрироваться на достижении соответствующих 

личностных и предметных результатов, осознанно подойти к решению проблемы выбора 
индивидуальной образовательной траектории и направления получения профессионального 
образования. Одним из современных и эффективных вариантов реализации профориентационной 

работы в общеобразовательной организации является участие школы во Всероссийском проекте 
«Билет в будущее».  

Мероприятия программы построены на основе системной модели содействия 
самоопределению обучающихся школы, основанной на сочетании мотивационно-

активизирующего, информационно-обучающего, практико-ориентированного и диагностико-

консультативного подходов к формированию готовности к профессиональному самоопределению 

и вовлечению всех участников образовательного процесса. 
 

Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности «Билет в будущее» 

Цель: формирование готовности к профессиональному самоопределению (далее – ГПС) 

обучающихся  10-11 классов общеобразовательных организаций.  

Задачи:  

• построение системы содействия профессиональному самоопределению обучающихся 
общеобразовательных организаций, основанной на сочетании мотивационно-

активизирующего, информационно-обучающего, практико-ориентированного и 

диагностико-консультационного подходов к формированию ГПС и вовлечению всех 

участников образовательного процесса; 
• выявление исходного уровня сформированности внутренней (мотивационно-личностной) и 

внешней (знаниевой в виде карьерной грамотности) сторон готовности к профессиональному 
самоопределению у обучающихся и уровня готовности, который продемонстрирует 
обучающийся после участия в профориентационной программе; 
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• формирование индивидуальных рекомендаций для обучающихся по построению 

образовательно-профессиональной траектории в зависимости от уровня осознанности, 

интересов, способностей, доступных им возможностей; 

• информирование обучающихся о специфике рынка труда и системе профессионального 

образования (включая знакомство с перспективными и востребованными в ближайшем 

будущем профессиями и отраслями экономики РФ) посредством различных мероприятий, в 
т.ч. профессиональных проб; 

• формирование у обучающихся навыков и умений  карьерной грамотности и других 

компетенций, необходимых для осуществления всех этапов карьерной самонавигации, 

приобретения и осмысления профориентационно значимого опыта, активного освоения 
ресурсов территориальной среды профессионального самоопределения, самооценки 

успешности прохождения профессиональных проб, осознанного конструирования 
индивидуальной образовательно-профессиональной траектории и ее адаптации с учетом 

имеющихся компетенций и возможностей среды; 

• формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения 
жизненного благополучия, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне.  
В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года одним из 

направлений считается трудовое воспитание и профессиональное самоопределение, которое 
реализуется посредством «воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально 
значимой деятельности для осмысленного выбора профессии». 

Место и роль курса внеурочной деятельности «Билет в будущее» в учебном плане средней 

общеобразовательной программы 

Программа разработана с учетом преемственности профориентационных задач при переходе 
обучающихся 10-11 классов при переходе из класса в класс.  

Программа курса рассчитана на 34 часа (ежегодно), в рамках которых предусмотрены такие 
формы работы, как беседы, дискуссии, мастер-классы, экскурсии на производство, решения 
кейсов, встречи с представителями разных профессий, профессиональные пробы, 

коммуникативные и деловые игры, консультации педагога и психолога. 
 

СВЯЗЬ С РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ 

Реализация воспитательного потенциала предусматривает: 
- максимальное использование воспитательных возможностей содержания уроков для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение в содержание уроков целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в 
определении воспитательных задач уроков, занятий; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 
выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 
- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу школы, установление и 

поддержку доброжелательной атмосферы; 
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- организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 
планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» 

 

 

Личностные результаты 

В сфере гражданского воспитания: 
• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 
свобод и законных интересов других людей, с которыми школьникам предстоит 
взаимодействовать в рамках реализации программы «Билет в будущее»; 

• готовность к разнообразной совместной деятельности; 

• выстраивание доброжелательных отношений с участниками реализации программы на 
основе взаимопонимания и взаимопомощи 

В сфере патриотического воспитания: 

• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России; 

• ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, с которыми школьники 

будут знакомиться в ходе профориентационных экскурсий на предприятиях своего региона. 
В сфере духовно-нравственного воспитания: 

• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
• готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 
позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

• осознание важности свободы и необходимости брать на себя ответственность в ситуации 

подготовки к выбору будущей профессии. 

В сфере эстетического воспитания: 

• осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения для представителей многих профессий; 

• стремление к самовыражению в разных видах искусства, в том числе прикладного; 

• стремление создавать вокруг себя эстетически привлекательную среду вне зависимости от 
той сферы профессиональной деятельности, которой школьник планирует заниматься в 
будущем. 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

• осознание необходимости соблюдения правил безопасности в любой профессии, в том числе 
навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

• способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным необходимостью 

профессионального самоопределения, осмысляя собственный опыт и выстраивая 
дальнейшие цели, связанные с будущей профессиональной жизнью; 

• умение принимать себя и других, не осуждая; 

• умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием для экономии внутренних ресурсов; 
• сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 
другого человека. 
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В сфере трудового воспитания: 

• установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 
деятельность; 

• интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 
основе знаний, полученных в ходе изучения программы проекта «Билет в будущее»; 

• осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

• готовность адаптироваться в профессиональной среде; 
• уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

• осознанный выбор и построение индивидуальной образовательной траектории и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

В сфере экологического воспитания: 

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их решения, в том числе в процессе ознакомления с 
профессиями сферы «человек-природа»; 

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе осознание 
потенциального ущерба природе, который сопровождает ту или иную профессиональную 

деятельность; 
• осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред. 

В сфере понимания ценности научного познания: 

• ориентация в деятельности, связанной с освоением программы проекта «Билет в будущее», 

на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 
человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

• овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, средством 

самосовершенствования человека, в том числе в профессиональной сфере; 
• овладение основными навыками исследовательской деятельности в процессе изучения мира 
профессий, установка на осмысление собственного опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения цели индивидуального и коллективного 
благополучия. 

В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

• освоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональному 
признаку; 

• способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 
других, проходить профессиональные пробы в разных сферах деятельности; 

• навык выявления и связывания образов, способность осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать своё развитие, в том числе профессиональное; 
• умение оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 
• умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

• умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей 

и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

• способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 
находить позитивное в произошедшей ситуации. 
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Метапредметные результаты 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

• выявлять дефицит информации о той или иной профессии, необходимой для полноты 

представлений о ней, и находить способы для решения возникшей проблемы; 

• использовать вопросы как инструмент для познания будущей профессии; 

• аргументировать свою позицию, мнение; 
• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе работы с 
интернет-источниками; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
обсуждения в группе или в паре; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия, 
связанные с выбором будущей профессии; 

• выдвигать предположения о возможном росте и падении спроса на ту или иную 

специальность в новых условиях; 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации, 

связанной с профессиональной деятельностью или дальнейшим обучением; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 
• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации, 

предназначенную для остальных участников программы проекта «Билет в будущее». 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

• воспринимать и формулировать суждения в соответствии с целями и условиями общения в 
рамках занятий, включённых в программу проекта «Билет в будущее»; 

• выражать свою точку зрения; распознавать невербальные средства общения, понимать 
значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

стараться смягчать конфликты; 

• понимать намерения других участников занятий по программе проекта «Билет в будущее», 

проявлять уважительное отношение к ним и к взрослым, участвующим в занятиях, в 
корректной форме формулировать свои возражения; 

• в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения друг с другом; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 
различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты работы, проделанной в рамках выполнения заданий, 

связанных с тематикой курса по профориентации; 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, принимать цель совместной деятельности, коллективно планировать 
действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

• уметь обобщать мнения нескольких участников программы проекта «Билет в будущее», 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  
• участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 

др.); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с действиями других участников проекта «Билет в будущее». 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

• выявлять проблемы, возникающие в ходе выбора будущей профессии; 
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• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 
решения в группе, принятие решений группой); 

• делать выбор и брать на себя ответственность за решения, принимаемые в процессе 
профессионального самоопределения; 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

• предвидеть трудности, которые могут возникнуть при выборе будущей профессии; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 
опыту, приобретённому в ходе прохождения программы курса, уметь находить позитивное в 
любой ситуации; 

• уметь вносить коррективы в свою деятельность на основе новых обстоятельств, 
изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

• различать, называть и управлять собственными эмоциями; 

• уметь ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения участников 
курса, осознанно относиться к ним. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения Программы среднего общего образования представлены с 
учётом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в ходе профориентационной 

деятельности школьников. 
Русский язык: 

• формирование умений речевого взаимодействия (в том числе, общения при помощи 

современных средств устной и письменной речи): создание устных монологических 

высказываний на основе жизненных наблюдений и личных впечатлений, чтения учебно-

научной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-описание, монолог-
рассуждение, монолог-повествование; 

• участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 
информации, сообщение информации; 

• обсуждение и чёткая формулировка цели, плана совместной групповой деятельности; 

• извлечение информации из различных источников, её осмысление и оперирование ею, 

свободное пользование лингвистическими словарями, справочной литературой, в том числе 
информационно-справочными системами в электронной форме; 

• создание письменных текстов различных стилей с соблюдением норм построения текста: 
соответствие текста теме и основной мысли, цельность и относительная законченность; 

• последовательность изложения (развёртывание содержания в зависимости от цели текста, 
типа речи);  

• правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в 
тексте, логичность. 

Литература: 
• овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно-
справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в 
библиотечных фондах, Интернете для выполнения учебной задачи; 

• применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности. 

Иностранный язык: 
• овладение основными видами речевой деятельности в рамках знакомства со спецификой 

современных профессий; 

• приобретение опыта практической деятельности в жизни: соблюдать правила 
информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в Интернете;  

• использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 
системы в электронной форме. 

Информатика: 
• овладение основными понятиями: информация, передача, хранение, обработка информации, 

алгоритм, модель, цифровой продукт - и их использованием для решения учебных и 

практических задач; 
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• умение оперировать единицами измерения информационного объёма и скорости передачи 

данных; 

• сформированность мотивации к продолжению изучения информатики как профильного 
предмета. 

География: 
• освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах 

географических объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни 

человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении современных практических 

задач своего населенного пункта; 
• умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и 

экономическими явлениями и процессами; 

• умение использовать географические знания для описания существенных признаков 
разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни; 

• сформированность мотивации к продолжению изучения географии как профильного 
предмета на уровне среднего общего образования. 

Физика: 
• умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
• понимание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 
природопользования; 

• расширенные представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с 
физикой и современными технологиями, основанными на достижениях физической науки, 

позволяющие рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей будущей 

профессиональной деятельности; 

• сформированность мотивации к продолжению изучения физики как профильного предмета 
на уровне среднего общего образования. 

Обществознание: 
• освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его 

взаимодействия с другими людьми; важности семьи как базового социального института; 
характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих 

общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для 
несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы 

гражданского, трудового и семейного права, основы налогового законодательства); 
процессах и явлениях в экономической сфере (в области макро- и микроэкономики); 

• умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, 

социальных объектов, явлений, процессов определённого типа в различных сферах 

общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного 

типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных 

норм; 

• умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным 

сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции; 

• овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в том числе 
учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (далее – СМИ) с 
соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

• приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) 
деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, 
прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения 
гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; для составления 
личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в 
профессиональной сфере; для опыта публичного представления результатов своей 
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деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом. 

Биология: 
• владение навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в 
разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, 

изображений), критического анализа информации и оценки её достоверности; 

• умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов; 
• интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как профильного предмета 
на уровне среднего общего образования для будущей профессиональной деятельности в 
области биологии, медицины, экологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой 

промышленности, психологии, искусства, спорта. 
Изобразительное искусство: 

• сформированность системы знаний о различных художественных материалах в 
изобразительном искусстве; о различных способах живописного построения изображения; о 
стилях и различных жанрах изобразительного искусства; о выдающихся отечественных и 

зарубежных художниках, скульпторах и архитекторах. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

• сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний 

и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения; 
• овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций во 

время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных 

местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков 
культурной среды). 

 

Содержание курса по профориентации «Билет в будущее» 

Раздел 1. Профориентационные уроки «Увлекаюсь» (4 часа) 
Проведение профориентационных уроков – вводного и тематического (по классам). 

Вводный профориентационный урок  «Моя Россия – мои горизонты» (2 часа):  

Понятие «рынок труда». Что такое Россия с точки зрения рынка труда? Россия - страна 
безграничных возможностей и профессионального развития. Познавательные цифры и факты об 

отраслях экономического развития, профессиональных навыков и качеств, востребованных в 
будущем. Обзор развития следующих направлений:  

• медицина и здоровье; 
• архитектура и строительство; 

• информационные технологии; 

• промышленность и добыча полезных ископаемых; 

• сельское хозяйство; 

• транспорт и логистика; 
• наука и образование; 
• безопасность; 
• креативные технологии; 

• сервис и торговля; 
• предпринимательство и финансы. 

Мотивационные истории «успеха» на примере интервью с представителями различных 

отраслей (сотрудник МЧС, инженер-технолог, ученый и другие). С чего начать проектирование 
собственного профессионального пути.  

 

Тематические профориентационные уроки по классам (2 часа): 

 В 6 классе: тематическое содержание урока построено на обсуждении и осознании трех 

базовых компонентов, которые необходимо учитывать при выборе: 
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• «ХОЧУ» — ваши интересы; 

• «МОГУ» — ваши способности; 

• «БУДУ» — востребованность обучающегося на рынке труда в будущем.
2
  

Информирование обучающихся о профессиях с постепенным расширением представлений о 

мире профессионального труда в общем: формирование системного представления о мире 
профессий и значимости трудовой деятельности, например, как различные качества или навыки 

могут по-разному реализовываться в разных профессиональных направлениях. Помощь в выборе 
увлечения, в котором обучающийся может реализовать свои интересы, развивать возможности и 

помогать окружающим. Поиск дополнительных занятий и увлечений. 

В 7 классе: в основе урока лежит обсуждение обязательного набора школьных предметов 7 

классов общеобразовательных учреждений, таких как русский язык, литература, алгебра, 
геометрия, иностранный язык, история, обществознание, физика, биология, информатика и ИКТ, 

география и другие. 

Информирование обучающихся о взаимосвязи школьных предметов и тем с разнообразием 

современных профессий и необходимых компетенций (формирование системного представления 
о мире профессий, например, как знания и навыки, приобретаемые за школьной партой, могут по-

разному воплощаться в разных профессиях). Повышение познавательного интереса к школьным 

предметам, а также повышение ценности знаний, навыков и умений, которые приобретаются на 
этих предметах. Формирование представлений о современных компетенциях, которые сегодня 
предъявляются к специалистам из различных отраслей. 

В 8 классе: урок знакомит обучающихся с разнообразием направлений профессионального 

развития, возможностями прогнозирования результатов профессионального самоопределения. На 
уроке раскрываются существующие профессиональные направления, варианты получения 
профессионального образования (уровни образования).  

Актуализация процессов профессионального самоопределения. Информирование 
школьников о видах профессионального образования (высшее образование / среднее 
профессиональное образование). Помощь школьникам в соотношении личных качеств и 

интересов с направлениями профессиональной деятельности. 

В 9 классе: формирование представлений о преимуществах обучения как в организациях 

высшего образования (ВО, вузы), так и в организациях среднего профессионального образования 
(СПО). Актуализация представлений о возможных профессиональных направлениях для 
учащихся.  Повышение познавательного интереса к философии выбора и построению своей 

персональной карьерной траектории развития. 

Раздел 2. Профориентационная онлайн-диагностика. Первая часть «Понимаю себя» (6 

часов). 

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/ 

(для зарегистрированных участников проекта) позволяет определить требуемый объем 

профориентационной помощи и сформировать дальнейшую индивидуальную траекторию участия 
в программе профориентационной работы. 

Онлайн-диагностика I «Мой выбор профессии» состоит из двух частей: 

• методика онлайн-диагностики учащихся «Моя готовность» для 6-9 классов. В 8-9 классах 

методика направлена на оценку ценностных ориентиров в сфере самоопределения 
обучающихся и уровня готовности к выбору профессии. Версия 6-7 классов включает только 

диагностику готовности к профессиональному самоопределению и не включает диагностику 
ценностных ориентиров. 

                                                           
2

 Основано на идеях российских профориентологов Е.А. Климова, Н.С. Пряжникова, 
Н.Ф.Родичева 
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• методика онлайн-диагностики на определение профессиональных склонностей и 

направленности обучающихся («Мой выбор»). Методика предусматривает 3 версии – для 6-

7, 8-9  классов. 
Онлайн-диагностика II «Мои таланты» включает комплексную методику онлайн-

диагностики на определение профессиональных интересов и сильных сторон обучающихся с 
выделением «зон потенциала» (талантов) для дальнейшего развития. Методика предусматривает 
версии для 6-7, 8-9  классов. 

Консультации по результатам онлайн-диагностики. Сопровождение обучающихся по 
итогам диагностики (в индивидуальном или групповом формате). Возможно проведение 
консультации с помощью видеозаписи готовой консультации (доступной участникам проекта 
«Билет в будущее» на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 

 

Раздел 3. Профориентационная выставка «Лаборатория будущего. Узнаю рынок» 

 (8 часов). 

Посещение мультимедийной выставки «Лаборатория будущего» - специально 

организованная постоянно действующая экспозиция на базе исторических парков «Россия – Моя 
история» (очно в 24 субъектах РФ, в онлайн-формате доступно на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/). Знакомство с рынком труда, 9 ключевыми отраслями (направлениями) 

экономического развития, профессиями: Индустриальная среда; Здоровая среда; Умная среда; 
Деловая среда; Социальная среда; Безопасная среда; Комфортная среда; Креативная среда; 
Аграрная среда.  
Задачи выставки: 

• знакомство обучающихся с рынком труда, с различными отраслями и профессиями, с 
многообразием вариантов профессионального выбора; 

• вовлечение, рост мотивации к совершению профессионального выбора; 
• помощь школьникам в понимании, в каком направлении они хотят развиваться дальше.  

 

Раздел 4. Профессиональные пробы «Пробую. Получаю опыт» (6 часов). 

Профессиональные пробы. Понятие «профессиональная проба». Профессиональная проба 
как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. Разнообразие 
видов, форматов профессиональных проб. Содержание профессиональных проб. Расширение 
границ понимания профессиональных функций и приобретение обучающимися специфического 

опыта профессиональной деятельности. Проведение профессиональных проб в проекте возможно 
в следующих форматах: очном, онлайн, проба на платформе проекта (проводится в 
образовательной организации).  

• При очном формате организуется выездная площадка в организациях профессионального и 

дополнительного образования, центрах опережающей профессиональной подготовки и т.п. 

Очный формат подразумевает непосредственное постоянное присутствие наставника 
площадки в месте проведения мероприятия. 

• Онлайн-пробы предполагают постоянное удаленное присутствие наставника, который 

взаимодействует с участниками: инструктирует, демонстрирует выполнение рабочих 

операций, контролирует процесс выполнения и в режиме реального времени консультирует, 
оценивает результат, дает обратную связь и организует с участниками рефлексию по итогам 

пробы.  

• Проба на платформе проводится на базе образовательной организации с использованием 

дистанционных технологий на интернет-платформе проекта «Билет в будущее»: 

https://bvbinfo.ru/.  

 

Раздел 5. Профориентационная онлайн-диагностика. Вторая часть «Осознаю»  

(6 часов) 

(3 часа, из них: 3 часа аудиторной работы, 3 час внеаудиторной (самостоятельной) 

работы) 
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Проведение второй части профориентационной диагностики. Направлена на уточнение 
рекомендации по построению образовательно-профессиональной траектории с учетом 

рефлексии опыта, полученного на предыдущих этапах.  

Онлайн-диагностика I «Мой выбор профессии» состоит из двух частей: 

• методика онлайн-диагностики учащихся «Моя готовность» для 6-9 классов. В 8-9 классах 

методика направлена на оценку ценностных ориентиров в сфере самоопределения 
обучающихся и уровня готовности к выбору профессии. Версия 6-7 классов включает только 

диагностику готовности к профессиональному самоопределению и не включает диагностику 
ценностных ориентиров. 

• методика онлайн-диагностики на определение профессиональных склонностей и 

направленности обучающихся («Мой выбор»). Методика предусматривает 3 версии – для 6-

7, 8-9 классов. 
Онлайн-диагностика II «Мои таланты» включает комплексную методику онлайн-

диагностики на определение профессиональных интересов и сильных сторон обучающихся с 
выделением «зон потенциала» (талантов) для дальнейшего развития. Методика предусматривает 
версии для 6-7, 8-9  классов. 

Развернутая консультация по результатам повторной онлайн-диагностики. 

Сопровождение обучающихся по итогам диагностики (в индивидуальном или групповом 

формате). Возможно проведение консультации с помощью видеозаписи готовой консультации 

(доступной участникам проекта «Билет в будущее» на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 

 

Раздел 6. Профориентационный рефлексивный урок «Планирую» (4 часа) 
(4 часа, из них: 2 часа аудиторной работы, 2 часа внеаудиторной (самостоятельной) 

работы) 

 Профориентационный рефлексивный урок (проводится в конце курса, по итогам 
проведения всех профориентационных мероприятий): разбор и обсуждение персональных 

рекомендаций (по возрастам). Разбор и обсуждение полученного опыта по итогам 

профессиональных проб и мероприятий. Постановка образовательных и карьерных целей 

(стратегических и тактических). Формирование планов образовательных шагов и формулирование 
траектории развития (последовательность реализации целей). 

Тематическое планирование (10-11 класс) 
 

 

№ Тема занятия Количество  

часов 
Форма 

проведения 
занятия 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

1 Профориентационные 
уроки "Увлекаюсь". 

4 Беседа, 
практикум 

https://bvbinfo.ru/ 

2 Профориентационная 
онлайн-диагностика. 
Первая часть 
«Понимаю себя» 

6 практикум https://bvbinfo.ru/ 

3 Профориентационная 
выставка 
«Лаборатория 
будущего. Узнаю 

рынок» 

8 экскурсия https://bvbinfo.ru/ 

4 Профессиональные 
пробы «Пробую. 

Получаю опыт» 

6 беседа https://bvbinfo.ru/ 

5 Профориентационная 6 Беседа. https://bvbinfo.ru/ 
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онлайн-диагностика. 
Вторая часть 
«Осознаю» 

Практикум. 

Виртуальная 
экскурсия. 

6 Профориентационный 

рефлексивный урок 

«Планирую» 

4 Беседа. 
Практикум. 

https://bvbinfo.ru/ 
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