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         ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана 

(далее - ООП СОО) для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» (далее – МБОУ «СОШ №9 ») в 

соответствии со следующими нормативными правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

  Федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего 

образования, утвержденные приказом Минобрнауки России от 17.05.2017 г. № 413  (в 

редакции от 11.12.2020г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 октября 2010 

года №986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений» (зарегистрирован министерством юстиции Российской 

Федерации 03 февраля 2011 года регистрационный №19682) (с последующими 

изменениями); 

 Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется на 

правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 Приказ Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 

года №2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» (с 

последующими изменениями); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

поста- новлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержден ных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Примерная основная образовательная программа основного образования, одобрена  

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС ОО»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. №  

712 "О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся" ; 

 Приказы Минпросвещения России № 189, Рособрнадзора № 1513 от 07.11.2018 (с по- 

следующими изменениями и дополнениями); 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 



одобрена федеральным УМО протокол от 28.06.2016 № 2/16-з (далее - ПООП СОО); 

Нормативные правовые акты Департамента образования Вологодской области, 

регламентирующие деятельность образовательных учреждений региона; 

 Устав МБОУ «СОШ № 9»; 

 Локальные акты МБОУ «СОШ № 9». 

 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«СОШ № 9» представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 

обеспечивает определенное направление деятельности общеобразовательной  организации. 

Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, 

функционирования и развития школы в соответствии с ФГОС СОО. 

В основу разработки ООП СОО положена одна из ведущих идей ФГОС СОО  - 

идея общественного образовательного договора - договора между гражданами и 

образовательной организаций, относительно условий получения среднего общего 

образования. 

ООП СОО - это продукт совместного открытого проектирования процесса и 

результатов деятельности школы. В процессе разработки данной программы участвуют 

родительская общественность, обучающиеся, педагоги, администрация школы. Изучение 

социального заказа осуществляется в формах регулярных встреч с родителями 

обучающихся, проведения социально-педагогических исследований, анкетных опросов 

анализа откликов на информацию о деятельности школы, взаимодействия с органами 

управления образованием. 

Принципы разработки ООП СОО: 

Принцип преемственности. 

В МБОУ «СОШ № 9» во всех программах сделан акцент на использование в 

образовательной деятельности технологий развивающего обучения, деятельностной  

педагогики, приоритетным направлением определено гражданско- патриотическое 

воспитание в урочной и внеурочной деятельности, особое внимание обращено на 

формирование и развитие компетентностей, необходимых обучающимся для  

осуществления проектной и исследовательской деятельности. 

Принцип стратегического развития. 

При разработке программы продумываются задачи инновационного развития 

школы, повышения качества образования. 

Принцип гуманитаризации образования. 

Основаниями для формирования программы стали: 

 современные требования к образовательным результатам освоения основной образова- 
тельной программы ФГОС, опыт реализации ФГОС СОО в 2019-2021 г.г. в школе; 

 опыт инновационной образовательной практики педагогического коллектива; 

 изучение социального заказа на образовательные услуги; 

 приоритетные направления развития федеральной и региональной системы образова- 
ния. 

В школе организуется образовательный процесс на трѐх уровнях общего образования: 

начального, основного и среднего общего.  

На всех уровнях общего образования с 2019 года реализуются ФГОС. 

Образовательный процесс направлен на развитие субъектности обучающихся, их 

способности самостоятельно решать проблемы в различных областях деятельности, опи - 

раясь на освоенный социальный опыт и знания, находить свое место в любых социально- 

экономических и политических условиях. 

Планомерно осуществляется индивидуализация образовательного процесса, созданы  

максимально благоприятные условия для постоянного наращивания личностного 

творческого потенциала обучающихся, развития их самостоятельности, ответственности, 

социальной активности. 

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 



общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

 целостное становление и развитие личности старшеклассника в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к профессиональному самоопределению и саморазвитию; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей,  

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья; 

 воспитание у обучающихся любви к малой родине - Вологодской области и городу 

Великий Устюг на основе освоения ценностей культуры, истории, экономики и 

природы родного края. 

Достижение поставленных целей основной образовательной программы среднего 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 усиление интеллектуальной составляющей образования на основе организации учеб- 

но-исследовательской и научно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования каждому обучающемуся; 

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии 

с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее – ФГОССОО); 

 обеспечение социального и гражданского становления, компетенции самоуправления,  

осознанного выбора профессии, понимания значения профессиональной деятельности  

для человека и общества; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего и профессионального образования; 

 развитие государственно-общественного управления и самоуправления в образовании; 

 мониторинг результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, осуществляющих 

образовательную деятельность, качества образования, условий реализации ООП СОО; 

 создание условий для развития и творческой самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы  

среднего общего образования 

Основная образовательная программа формируется на основе системно- 

деятельностного и личностно ориентированного подходов. Процесс функционирования 

образовательной организации, отраженный в основной образовательной программе 

(ООП), рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: 

цели образования; содержания образования на уровне среднего общего образования; 

форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, 

освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их 

родителей (законных представителей)); материальной базы как средства системы  

образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального общего, 

основного общего, среднего общего и профессионального образования. 

Личность старшеклассника рассматривается как цель, субъект, результат и главный  

критерий эффективности реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования. ООП реализуется на основе принципа индивидуально- 

дифференцированного подхода, позволяющего создать оптимальные условия для 

реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося, принципа 

демократизации образовательной деятельности, сотворчества и сотрудничества. 



Основная образовательная программа формируется с учетом психолого- 

педагогических особенностей развития детей 16–18 лет, связанных: 

 с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, целостного мировоззрения; 

 с переходом от учебных действий, характерных для основной к учебно- 

профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и личностные 

устремления обучающихся; 

 с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного пред - 

мета, внеурочной деятельности, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

развитию интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к 

самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории(маршрута); 

 с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, рефлексивными методами и приемами, 

умениями проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и  

стремлении к тем или иным ролям. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности,  

или первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления 

личностных черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского 

возраста является предварительное самоопределение, построение жизненных планов на 

будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность 

личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, 

интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста 

к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку 

для полноценного существования. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), включая образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на  

основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах 

ребенка, учитывает приоритетные направления государственной политики в области 

образования и воспитания, региональные и этнокультурные особенности содержания,  

обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего 

образования и реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил инормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Обязательная часть в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 

%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 40 % от общего 

объема ООП СОО. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, спецкурсы, 

модули, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Содержание программы дифференцировано с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов 



всех предметных областей основной образовательной программы среднего общего  

образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение) основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ,  

разновозрастных объединений по интересам, курсов внеурочной деятельности по выбору  

обучающихся, курсы, позволяющие обучающимся самореализоваться в общественной 

деятельности в условиях развития школьного ученического самоуправления, РДШ, 

организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия и 

всестороннего развития обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; 

систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использова - 

ния каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспита - 

тельных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями 

обучения (технологический, естественно-научный) и реализацией дополнительного  

образования в кадетских классах. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования: 
 

1.1. обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы; 
 

1.2. являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности, программы развития универсальных учебных действий, рабочей 

программы воспитания, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта; структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы отражают требования Стандарта, специфику 

образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных 

учебных предметов), соответствовать возрастным возможностям обучающихся; 
 

1.3. уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов как с позиций организации их достижения в образователь - 

ной деятельности, так и с позиций оценки достижения этих результатов; 
 

1.4. достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы учитывается при оценке результатов деятельности 

педагогических работников  МБОУ «СОШ №9». 

 

Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 



основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности  в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

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

его защите; 

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

край, Вологодскую область и город Великий Устюг, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, 

флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской  

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к  

гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к 

участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат  

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и обществен - 

ной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного  

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии  экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 



 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности  

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие  

цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том  

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к высшему профессиональному образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира, Вологодской области, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 
от- ношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого- 
направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей  

семейной жизни; 

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

традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

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

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных- проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 



обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в  

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно  

определить, что цель достигнута; 

 - определять цели, связанные с профессиональным выбором; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики  

и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях, в том числе связанные с профессиональным самоопределением; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения постав- 

ленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные)задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая особенности 

профессионального самоопределения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как  

внутри школы, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды  

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 



 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных  

(устных и письменных) языковых средств; 

 аргументировать свою точку зрения, критически оценивать различные взгляды и 

суждения; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной  

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных  

оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 

традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», что ранее являлось требованием к предметным планируемым 

результатам освоения ООП начального и основного общего образования, появляются еще 

две группы результатов: результаты базового и углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 

уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник 

научится – углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – 

углубленный уровень» – определяется следующей методологией. 

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в 

отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов 

«Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении 

части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень 

обучения. При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на 

оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться», частично включается в материалы блока «Выпускник научится». Это 

позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 

качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности 

наиболее подготовленных обучающихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня 

ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для 

повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает: 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений 

и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры,  

характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов 

и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областям и знания. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей  

для последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной 

области, так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает: 

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей,  

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных  

для изучаемой предметной области; 

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной 

области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областям и знаний. 

Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные 

результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность 



научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на 

углублен- ном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность 

научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их 

достижения предоставлена каждому обучающемуся. 

Русский язык 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании 

текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве 

и выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современно- го 

русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения  



мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского  

языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами  

ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отби- 

рать и анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; соблюдать культуру чтения,  

говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в  устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно- научной 

и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы); 

 принимать участие в дискуссиях на различные актуальные темы, в том числе 

лингвистические, аргументировать свою точку зрения; 

 составлять конспекты подробные и сжатые, планы разного характера: краткие, 

подробные, цитатные, тезисные; 

 хорошо владеть навыками научно- исследовательской работы; 

 более глубоко разбираться в таких разделах науки о языке, как

«Паронимы», «Фразеология», «Этимология», «Роль языковых единиц в речи»; 

 выстраивать свою речь, опираясь на принципы русского правописания: морфемный, 

морфологический, традиционный, дифференцирующий; 

 иметь представление о профессиях, связанных с филологией, журналистикой, 

культурологией. 

 Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 
приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

 в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 
именно: 

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве  
аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 
смыслы и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты про- 
изведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета,  

их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного  



мира произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 
связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 
способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и 
средства раскрытия и/или развития их характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном  
произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 
художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 
смысловой наполненности, эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных 
частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает 
эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 
концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 
открытым или закрытым финалом); 

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 
требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 
(на- пример, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 
создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 
демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 
принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно- 
исторической эпохе(периоду); 

 демонстрировать знание произведений родной и мировой литературы, приводя 
примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

 в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт. 

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических доку- 
ментов и т.п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 
объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 
индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими  
областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 
художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 
интерпретируется  исходный текст. 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 
искусствах; 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 
самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

• о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

• о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

• о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

• об историко-культурном подходе в литературоведении; 

• об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

• о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

• имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 
ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 
нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 



• о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

• о поэтах и писателях Вологодского края XIX и XX веков, о литературных сборниках  
XX века 

• о современных поэтах и писателях Вологодского края XXI века. 

Родной язык (русский) 

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

Изучение предметной области «Родной язык» должно обеспечивать 

Личностные результаты: 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поли- 

культурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

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

его за- щите; 

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

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской  

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 

 ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям. 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие  

цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,  

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Планируемые метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 



оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять  

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как  

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для  

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, на - 

родные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании 

текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 
сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 



создании текста; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве 

и выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами  

ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

 неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 



Родная литература (русская) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература 

(русская)» 

Реализация программы способствует достижению личностных результатов: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданская позиция 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 основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 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; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

 осознание ценности литературы как ядра национальной культуры, объединяющего 

эпохи и поколения в «русский мир». 

Реализация программы нацелена на достижение метапредметных результатов: 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя  

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы  

своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль сво- 

ей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки; 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

 - оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 



искусств; 

 - создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

 понимать ценность жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к ней; 

 оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач; 

 определять гуманистические, демократические и традиционные ценности русского на- 

рода; 

 определять необходимость ответственности и долга перед Родиной; 

 осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семей- 

ной жизни, уважительно и заботливо относиться к ленам своей семьи; 

 основам прогнозирования; 

 отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой 

социализированной и внутренней речи. 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

 использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) 

для решения учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

Предметные результаты изучения учебного предмета "Родная литература 

(русская)" Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать знание основных произведений отечественной литературы, приводя  

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

 в устной и письменной форме   обосновывать выбор художественного произведения  

для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его  

проблематику (скрытые в нем смыслы и подтексты); 

 в устной форме, а также в письменной форме использовать для раскрытия тезисов 

своего высказывания указание на соответствующие фрагменты произведения, носящие 

проблемный характер и требующие анализа; 

 в устной и письменной форме давать объективное изложение текста, характеризуя 

произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге 

раскрывая сложность созданного художественного мира произведения; 

 обобщать и анализировать свой читательский опыт, анализировать жанрово-родовой 

выбор автора; раскрывать особенности развития и связей элементов художественного 

мира произведения, место и время действия; способы изображения действия и его раз - 

вития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их 

характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости. 

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь его частей определяет 

структуру произведения и обусловливает его эстетическое воздействие на читателя (например, 
выбор зачина и концовки произведения, открытого или закрытого финала, 
противопоставлений в системе образов 

 персонажей и пр.); 

 анализировать произведения или их фрагменты, в которых для осмысления точки 

зрения автора и/или героев требуется отличать, что прямо заявлено в тексте, от того, 

что действительно подразумевается (например, сатира, сарказм, ирония или 

гипербола); 



 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения на разных 

его уровнях в их единстве и взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, интернет-ресурсов 

и т. д.). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими  

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического  

произведений (например, кино- или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая то, как интерпретируется 

исходный текст; 

 узнать об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 узнать об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

 узнать о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой; 

 анализировать произведения современной литературы; 

 рассматривать книгу как нравственный ориентир; 

 свободно и целенаправленно использовать конкретные понятия теории литературы,  

предусмотренные программой, и их соотношение: роды литературы (эпос, лирика и  

драма), жанры всех трех родов, литературные направления и проч. 

 

Иностранный язык 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на 

уровне среднего общего образования: 

Ученик на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 Коммуникативно приемлемо, грамматически правильно проиграть речевую ситуацию 

с опорой на коммуникативно-речевую схему, с учетом необходимости выразить за- 

данные коммуникативные функции, принимая во внимание статус речевых партнеров,  

степень неформальности общения; 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддер- 

живать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание  

речи»; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тема- 

тики; обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию; 

 уметь комбинировать известные типы диалогов, аргументировано обосновывать свою 

точку зрения. 

Говорение, монологическая речь 

 Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) в рамках изученных тем; 

 Передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; 

 давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 



 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы; 

 делать сообщение на заданную тему или на основе прочитанного; 

 высказывать свое мнение на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

 излагать содержание информации, полученной из прочитанного или прослушанного 

текста, пересказывать сюжет книги, спектакля или фильма. 

Аудирование 

 Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; выборочное понимание 

запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов различных 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики,  

характеризующихся четким нормативным произношением; 

 восстанавливать коммуникативно-речевые пустоты (слова, краткие реплики) в 

несложном  иноязычном тексте с опорой на речевую схему высказывания. 

Чтение 

 Читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 пользоваться сносками и двуязычным словарем; интерпретировать прочитанное, 

выражать свое мнение; кратко и логично излагать содержание текста; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную ин- 

формацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты; 

 пользоваться сносками и двуязычным словарем; интерпретировать прочитанное, 

выражать свое мнение; кратко и логично излагать содержание текста. 

Письмо 

 Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о  

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

 Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации; писать 

со слуха тезисы по прослушанному тексту/выступлению. 

Фонетическая сторона речи 

 Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

 Лексическая сторона речи 

 Объем лексического материала к окончанию 11 класса – 2800 единиц, из них новых 

для продуктивного усвоения – 200; 

 знать основные словообразовательные средства: образование сложных 

прилагательных, префиксальное образование лексических единиц, семантику 

префиксов; 

 уметь образовывать глаголы по конверсии; знать некоторые общепринятые 

сокращения; 

 знать лексические единицы, управляемые предлогами при функционировании; знать  

некоторые устойчивые словосочетания, фразеологизмы; 



 знать некоторые синонимические ряды и особенности их употребления; распознавать  

и употреблять в речи фразовые глаголы; 

 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

 употреблять лексику, представляющую определенные трудности при использовании в  

речи, особенно при явлении интерференции от родного языка; 

 распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в  

раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и 

неформального общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета; распознавать и 

употреблять в речи различные средства связи для обеспечения целостности 

высказывания; 

 распознавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations – get 

to know somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing something) в рам- 

ках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». 

Грамматическая сторона речи 

 Правильно употреблять нарицательные и собирательные имена существительные; ис- 

пользовать местоимение one\ones; различать прилагательные, используемые только в 

функции предикатива; уметь правильно строить предложения с атрибутивными це- 

почками; употреблять структуры с глаголом have; 

 знать наречия для выражения отношения говорящего к предмету высказывания; 

использовать междометия для выражения эмоциональных и эмоционально-волевых ре- 

акций на окружающую действительность; распознавать и употреблять в речи основные 

синтаксические конструкции в соответствии с коммуникативной задачей; иметь  

понятие о предложении (утвердительное, вопросительное, восклицательное); знать 

основные типы придаточных предложений; уметь различать идентифицирующие и 

неидентифицирующие придаточные определительные предложения; знать способы 

образования придаточных предложений цели; 

 знать особенности употребления глагольных форм в придаточных времени при 

выражении будущности; иметь общее представление о знаках препинания в 

английском языке; знать правила использования заглавной буквы; 

 знать основные правила использования запятой, двоеточия и точки с запятой; распо- 

знавать и употреблять в речи коммуникативные типы предложений, как сложных 

(сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной коммуникации различныечасти  

речи; употреблять в речи эмфатические конструкции (например, „It’s him who took the 

money‖, ―It’s time you talked toher‖); 

 употреблять в речи предложения с конструкциями … as; not so … as; either … or;  

neither … nor. 

  

История 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 Рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового  исторического 

процесса; 

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 



 представлять культурное наследие России и других стран; 

 работать с историческими документами; 

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

 критически анализировать информацию из различных источников; соотносить 

иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, про- цессами, 

персоналиями; 

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

 читать легенду исторической карты; 

 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике; 

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и  

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать  

роль России в мировом сообществе; 

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой  

культуры; 

 определять место и время создания исторических документов; 

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета,  

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной  и 

всемирной истории; 

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

 использовать картографические источники для описания событий и процессов новей- 

шей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту; 

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века; 

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте  

общероссийской и мировой истории ХХ века; 

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание 

исторических фактов, владение исторической терминологией; 

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

 применять полученные знания при анализе современной политики России; 

 владеть умениями проектной деятельности и учебно-исследовательской деятельно- сти. 

География 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 



 понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

 определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

 составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие  

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 

процессов и явлений; 

 сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

 выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

 раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процес- 

сов; 

 выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

 описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

 решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 

 оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 

 объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, 

стран и их частей; 

 характеризовать географию рынка труда; 

 рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции на- 

селения стран, регионов мира; 

 анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

 характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

 приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

 определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, ис- 

пользуя показатель внутреннего валового продукта; 

 оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников  

информации в современных условиях функционирования экономики; 

 оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

 оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово- 

экономических и политических отношений; 

 объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мировогохозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

 переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

 составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

 делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 



 давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

 понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих 

на безопасность окружающей среды; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в  

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

 прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

 оценивать социально-экономические последствия изменения современной

политической  карты мира; 

 оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

 оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

 оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

 анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

 анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

 выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

 

Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего об- 

щего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

 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 по- 

следствия; 

 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 действительно- 

сти в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

 выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразо- 

вания в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

 Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 



единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирую- 

щую многообразие и противоречивость социального развития; 

 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргу- 

ментировать свои суждения, выводы; 

 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобали- 

зации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

 

Социальные отношения 

 Выделять критерии социальной стратификации; 

 анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

 выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать 

на примерах социальные роли юношества; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность само- 

реализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

 конкретизировать примерами виды социальных норм; 

 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

 различать позитивные и негативные девиации ,раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

 определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной си- 

туации с точки зрения социальных норм; 

 различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

 характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 

 характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие 

на формирование института современной семьи; 

 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современ - 

ном обществе; 

 высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую си- 

туацию в стране; 

 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного обще- 

ства, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по акту- 

альным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, ра - 

ционально решать познавательные и проблемные задачи; 

 оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций то- 

лерантности. 

Политика 

 Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

 различать политическую власть и другие виды власти; 

 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политиче- 

ской деятельности; 

 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

 раскрывать роль и функции политической системы; 

 характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

 различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 



 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

 характеризовать демократическую избирательную систему; 

 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскры- 

вать ценностный смысл правового государства; 

 определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

 конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

 формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализ- 

ма в современном обществе; 

 оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

 Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

 выделять основные элементы системы права; 

 выстраивать иерархию нормативных актов; 

 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

 различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуа- 

циях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, 

с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституци - 

онных обязанностей; 

 аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать  

способы защиты экологических прав; 

 раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

 применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях,  

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

 различать организационно-правовые формы предприятий; 

 характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов се- 

мейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

 находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в об- 

разовательные организации профессионального и высшего образования; 

 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источни-
ках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПКРФ); 

 объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

 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 дея- 

тельности и повседневной жизни; 

 оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; характеризо- 

вать основные методы научного познания; 

 выявлять особенности социального познания; различать типы мировоззрений; 



 объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понима- 

нии природы человека и его мировоззрения; 

 выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

 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 кар- 

тине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее  

в разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

 Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; выяв- 

лять противоречия рынка; 

 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; раскрывать воз- 

можности финансирования малых и крупных фирм; обосновывать выбор форм бизне- 

са в конкретных ситуациях; различать источники финансирования малых и крупных  

предприятий; 

 определять практическое назначение основных функций менеджмента; определять  

место маркетинга в деятельности организации; 

 применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и произво- 

дителя; 

 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; раскрывать 

фазы экономического цикла; 

 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов гло- 

бализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; да- 

вать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

 извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирово- 

го экономического развития, экономического развития России, региона 

Социальные отношения 

 Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; вы- 

сказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

 самореализации молодежи в современных условиях; 

 анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных  

конфликтов; 

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

 толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этниче- 

ским общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в со- 

временном мире; 

 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

 выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

 выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

 анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

 Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

 выделять основные этапы избирательной кампании; 

 в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

 отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 



самоуправления; 

 самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

 характеризовать особенности политического процесса в России; анализировать ос- 

новные тенденции современного политического процесса. 

 аргументировать свою точку зрения, вести дискуссию; 

 приводить примеры решения социальных проблем на примере социальной политики 

Вологодской области. 

Правовое регулирование общественных отношений 

 Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

 перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; ха- 

рактеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; ориен- 

тироваться в предпринимательских правоотношениях; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государ- 

ства; 

 применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозиро- 

вать последствия принимаемых решений; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

 характеризовать основные направления деятельности государственных органов по  

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму; 

 моделировать и анализировать правовые ситуации, прогнозировать результат; 

 извлекать необходимую информацию из федеральных и региональных нормативно – 

правовых актов. 

 

Информатика 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего обще- 

го образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

 находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

 узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

 создавать на их основе несложные программы анализа данных; 

 читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алго- 

ритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового  

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмиче- 

ских конструкций; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом  

решаемых задач и по выбранной специализации; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений  

(время работы, размер используемой памяти); 

 использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объ- 

ектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе модели - 



рования реальных процессов; 

 представлять результаты моделирования в наглядном виде, готовить полученные дан - 

ные для публикации; 

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для  

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построе- 

ния персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных  

предметных областей; 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы 

в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск за- 

писей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; 

 наполнять разработанную баз уданных; 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с  

использованием возможностей современных программных средств; 

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компью- 

тером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шест- 

надцатеричную и обратно; 

 сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; 

 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов 

и процессов; 

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; 

 использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при переда- 

че данных, а также о помехоустойчивых кодах; 

 понимать важность дискретизации данных; 

 использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли при решении 

задач анализа данных; 

 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программиро- 

вания, включая тестирование и отладку программ; 

 использовать основные управляющие конструкции последовательного программиро- 

вания и библиотеки прикладных программ, выполнять созданные программы; 

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать ре- 

зультаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать го- 

товые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

 применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в хо- 

де учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных; 

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых- 

задач; 

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных  

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами; 

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы 

 обеспечения информационной безопасности, способы и средства обеспечения надеж- 

ного функционирования средств ИКТ; 



 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномер- 

ные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие  

Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую  

среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и кода, допускающего  

диагностику ошибок; 

 строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, отри - 

цания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих 

выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции,  

конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

 строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое  

выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; оп-

ределять истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с  

помощью логических операций, если известна истинность входящих в него элемен- 

тарных высказываний; исследовать область истинности высказывания, содержащего  

переменные; решать логические уравнения; 

 строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную  

стратегию игры; 

 записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использо- 

вать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак де- 

лимости числа на основание системы счисления; 

 записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 

 описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых мат- 

риц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности зада - 

чу построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклическо- 

го графа и определения количества различных путей между вершинами; 

 формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей вы- 

числений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Чер- 

ча–Тьюринга; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений  

(время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; асим - 

птотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); опре- 

делять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

 анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты воз - 

можны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях  

возможно получение указанных результатов; 

 создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, свя- 

занные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений),  

записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной  

обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортиров - 

ки), анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы; 

 применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического про- 

граммирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 

различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ацикличе- 

ском графе, подсчет количества путей; 

 создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изучен - 

ных алгоритмов и методов; 

 применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди;  

применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурамиданных; 

 использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного  

программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном 



для изучения языке программирования; 

 использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и собст- 

венные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку дан - 

ных, хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зави- 

симости от решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее опреде- 

ленного инварианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными 

файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо для решения поставлен- 

ной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм,  

связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульный принцип по- 

строения программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

 применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

 выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на 
формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный подход для 
решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

 выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования;  

использовать при разработке программ стандартные 

библиотеки  языка  программирования  и внешние библиотеки  программ; 

 создавать многокомпонентные программные продукты в среде программирования; 

 инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения  

учебных задач по выбранной специализации; 

 пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструк- 

ции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам; 

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 

соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и ста - 

тистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результа - 

ты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые пара - 

метры моделируемых объектов и процессов; 

 понимать основные принципы устройства и функционирования современных стацио- 

нарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответст- 

вии с решаемыми задачами; 

 понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных  

операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспече- 

ния; 

 владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования фай- 

лов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

 использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта (по- 

становка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведе- 

ние исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выпол- 

нять небольшие исследовательские проекты; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использо- 

ванием абсолютной, относительной и смешанной  

 адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элемен - 

тов; построение графиков и диаграмм; 

 владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структу- 

ре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, удовле- 

творяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к 

ним; наполнять разработанную баз уданных; 

 использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 

 организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу прото- 

колов сети TCP/IP и определять маску сети); 

 понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

 представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений 

(сайты, блоги идр.); 



 применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, спосо - 

бы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при  

работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 

 проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной  

и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать сани - 

тарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответ- 

ствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; опре- 

делять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение ин- 

формации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия 

данных (алгоритм LZW идр.); 

 использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающе- 

го мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении алго- 

ритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

 использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

 приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма; 

 использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмиче- 

ски неразрешимых проблем; 

 использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недос- 

татки двух языков  программирования; 

 создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и 

анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем; 

 осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения 

задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 

 проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласован- 

ности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов натур- 

ных и компьютерных экспериментов; 

 использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том  

числе – статистической обработки; 

 использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать пред- 

ставление о проблеме хранения и обработки больших данных; 

 создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными  

системами с помощьювеб-интерфейса. 

Естественные науки 

 Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить: 

 сформированность основ целостной научной картины мира; 

 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

 сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности че- 

ловека; 

 создание условий для развития навыков учебной, проектно- исследовательской, твор- 

ческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и  

обобщать научную информацию; 

 сформированность навыков безопасной работы во время проектно- исследовательской  

и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественные науки» вклю - 

чают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Физика» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базо- 

вого курса физики должны отражать: 



 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной кар- 
тине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; по- 
нимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности чело - 
века для решения практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и  
теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюде- 
ние, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений,  
обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные ре- 
зультаты и делать выводы; 

 сформированность умения решать физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий про - 
текания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повсе- 
дневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 
получаемой из разных источников. 

«Физика» (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса физики должны включать требования к результатам освоения базово- 

го курса и дополнительно отражать: 
• сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах,  

теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в зем - 
ных условиях; 

• сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 
явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов 
и устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явле- 
ниями; 

• владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физиче- 
ских закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, фор- 
мулируя цель исследования; 

• владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспе- 
риментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения  
достоверности полученного результата; 

• сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 
бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процес- 
сами, с позиций экологической безопасности. 

Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика»на уровне среднего 

общегообразования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной на- 

учной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической  

деятельности людей; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными  

науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные фи- 

зические модели для их описания и объяснения, классифицировать изученные объекты  

и явления; 

 использовать и интерпретировать информацию (в том числе полученную из других  

источников) физического содержания при решении учебных, практических, проектных  

и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и кри - 

тически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы на- 

учного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипо- 

тезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), де- 

монстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 



 описывать демонстрационные и самостоятельно проведѐнные эксперименты, исполь- 

зуя для этого естественный язык и язык физики; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измеритель - 

ные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, 

получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по 

заданным формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризую - 

щих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности- 

измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические  

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические  

законы с учетом границ их применимости; 

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя  

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объ - 

яснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа ус- 

ловия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы,  

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять получен - 

ный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физиче- 

ских и межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных ха - 

рактеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для ре- 

шения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для  

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами,  

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей  

среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее при- 

менимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозиро- 

вания особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных  

теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями:  

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерно- 

стей и законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетиче- 

ские, сырьевые, экологические – и роль физики в решении этих проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, свя- 

зывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и техни- 

ческих устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать пробле- 

мукак на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной науч - 



ной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической  

деятельности людей; 

 характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями:  

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее приме- 

нимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования  

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных тео- 

ретических выводов и доказательств; 

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвину- 

тых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 самостоятельно добывать новое для себя физическое знание, используя для этого дос- 

тупные источники информации; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тек - 

сты с избыточной информацией; 

 объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физиче- 

ских и межпредметных задач; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерно- 

стей и законов; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические,  

сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и техни - 

ческих устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач,  

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему  

как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и за- 

конов; 

 описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспе- 

риментов информацию, определять ее достоверность; 

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными поня- 

тиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие 

физические величины; 

 анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха- 

рактер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно- исследователь- 

ской и проектной деятельности; 

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной  

задачей; 

 использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

Химия 

В результате изучения  учебного  предмета «Химия»  на  уровне среднего 

общегообразования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 Грамотно и корректно решать расчетные задачи, демонстрируя знание общих формул  



математической зависимости физических величин, применяемых при решении расчет- 

ных задач, и умения ими оперировать (с использованием пропорций необходимы чет- 

кая грамотная поясняющая запись, указание, какую величину обозначает вводимая пе- 

ременная). 

 При решении задач правильно округлять значения относительных атомных масс эле- 

ментов и полученных при вычислениях результатов. 

 По химической грамотности – правильно называть признаки химических реакций, 

правильно писать значения степени окисления атомов и зарядов ионов; правильное со- 

ставление уравнений реакций ионного обмена, которое демонстрирует понимание 

сущности реакций ионного обмена. 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины  

мира и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными  

науками; 

 раскрывать на примерах   положения   теории   химического   строения А.М. 

Бутлерова; 

 понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе  

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их со- 

ставе и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства раз - 

личения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носите- 

лей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определен - 

ному классу соединений; характеризовать органические вещества по составу, строе- 

нию и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными харак- 

теристиками вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства ти - 

пичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о ти - 

пах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безо- 

пасного применения в практической деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического кау- 

чука, ацетатного волокна); 

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной ки - 

слоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продук- 

тов и косметических средств; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабо- 

раторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического  

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий проте- 

кания химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; приводить при - 

меры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

 производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам  

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в  



его состав; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веще- 

ствами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, струк - 

турным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибоч- 

ных суждений и формирования собственной позиции; 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производ- 

ственной деятельности человека, связанной с переработкой и использованием веществ; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: эко- 

логических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем; 

 строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к природе. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки  

на различных исторических этапах ее развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектных задач, проектов 

и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распо- 

знавания органических веществ; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обос- 

нования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения; устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причи- 

ной и следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых ре- 

шений на основе химических знаний; 

 применять универсальные естественно-научные способы деятельности: наблюдение,  

эксперимент, измерение, учебное исследование. 

Биология 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего об- 

разования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной карти - 

ны мира и в практической деятельности людей; 

 знать результаты крупнейших современных исследований в области биологических  

наук; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физи- 

кой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими  

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследо- 

ваниях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать вы- 

воды и умозаключения на основе сравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаи- 

мосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (бел- 

ков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 



 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; описывать фе- 

нотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; классифици - 

ровать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных 

признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 

 объяснять причины наследственных заболеваний; 

 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, ис- 

пользуя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и не наследствен - 

ную изменчивость; 

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к  

среде обитания и действию экологических факторов; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); приводить  

доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития 

и охраны окружающей среды; 

 объяснять необходимость охраны окружающей среды на примере природоохраняемых  

территорий Вологодской области; 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источни - 

ков, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельно- 

сти и решении практических задач; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграм- 

мы и делать выводы на основании представленных данных; 

 осуществлять проектную деятельность, связанную с содержанием биологии; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической  

деятельно сти человека и в собственной жизни; 

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) 

на зародышевое развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов; 

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний; 

 иметь представление о профессиях, связанных с биотехнологиями, генетикой. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономер- 

ностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о био- 

сфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их воз- 

можное использование в практической деятельности; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фраг- 

менту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клет- 

ках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании 

(для многоклеточных организмов); 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы мо- 

ногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологи- 

ческую терминологию и символику; 

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозиро- 

вать возможные последствия деятельности человека для существования отдельных  

биологических объектов и целых природных сообществ; 

 осуществлять учебно-исследовательскую деятельность, связанную с областью био- 



логических знаний. 

 
Экология 

В результате изучения учебного предмета «Экология» на уровне среднего общего об- 

разования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических связей 
в системе «человек–общество–природа» и достижения устойчивого развития общества 
и природы; 

 определять разумные потребности человека при использовании продуктов и товаров  
отдельными людьми, сообществами; 

 анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние природной 
среды; 

 анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические сертификаты с  
целью получения информации для обеспечения безопасности жизнедеятельности, энер- 
го и ресурсосбережения; 

 анализировать последствия нерационального использования энергоресурсов; 

 использовать местные, региональные и государственные экологические нормативные  
акты и законы для реализации своих гражданских прав и выполнения обязанностей в  
интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

 понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и оценивать последст- 
вия физического, химического и биологического загрязнения окружающей среды; 

 анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая экологическо- 
го правонарушения; 

 оценивать опасность отходов для окружающей среды и предлагать способы сокраще- 
ния и утилизации отходов в конкретных ситуациях; 

 извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и ком - 
пьютерных программ экологического мониторинга для характеристики экологической  
обстановки конкретной территории; 

 выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и глобаль - 
ных экологических проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной деятельности 

человека в разных сферах деятельности; 

 прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной эко- 

логической ситуации; 

 моделировать поля концентрации загрязняющих веществ производственных и быто- 

вых объектов; 

 разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения; 

 выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью окружающей 

среды, здоровьем и экологическим просвещением людей. 

Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне средне- 

го общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление  
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленно- 
сти; 

 знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими  
упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно- 
корригирующей направленности;  

 характеризовать индивидуальные особенности физического и психического  развития; 

 характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, опреде- 



лять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

 составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной 
и адаптивной физической культуры; 

 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 
систем физического воспитания; 

 выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, приме- 
нять их в игровой и соревновательной деятельности; 

 практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

 практически использовать приемы защиты и самообороны; 

 составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленно- 
сти; 

 определять уровни индивидуального физического развития и развития физических ка- 
честв; 

 проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 
упражнениями; 

 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно- 
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для  
проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступи- 
тельными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

 проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умст- 
венной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств  
по результатам мониторинга; 

 выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкуль- 
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»(ГТО); 

 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельно- 

сти» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 
правила и безопасность дорожного движения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 
движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

 оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

 объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управ- 
лении двухколесным транспортным средством; 

 действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации в области безо- 
пасности дорожного движения; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 
пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных  ситуациях для 
сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей);  

 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности 
и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов,  
пассажиров и водителей транспортных средств); 

 комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружаю- 
щей среды; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей  



среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

 оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

 распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

 описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

 определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зави- 
симости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

 опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие че - 
ловека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае  не- 
обходимости; 

 опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации об экологиче- 
ской безопасности и охране окружающей среды; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности 
и при ухудшении экологической обстановки; 

 распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

 соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству 
РФ; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за проти - 
воправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендаци- 
ях по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современ - 
ными молодежными хобби; 

 применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного по- 
ведения во время занятий современными молодежными хобби; 

 распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и дейст- 
вовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной - 
разметкой; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоци- 
альное поведение на транспорте; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и ре- 
комендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности 
и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты  
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и  
территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих 
прав и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области за- 
щиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населе- 
ния от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по  
защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мони - 
торинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение насе- 
ления; 

 приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социаль- 
ного характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных 
ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

 объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особен- 
ности и последствия; 



 использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивиду- 
ального дозиметрического контроля; 

 действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности 
в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о защите насе- 
ления от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных  
ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Фе- 

дерации 

 Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской- 

Федерации; 

 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терро- 

ризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстре- 

мизму, терроризму и наркотизму; 

 объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, тер- 

рористической деятельности и наркотизму; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих  

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Россий - 

ской Федерации; 

 описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстре- 

мизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти,  

осуществляющих противодействие экстремизму, 

 терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной безопас- 

ности; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экс- 

тремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализа- 

ции своих прав, определения ответственности; 

 распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятель- 

ность; 

 распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

 описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористиче- 

скую деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

 использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской  

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

 описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

 описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

 составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней терро- 

ристической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здоро- 
вого образа жизни; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни 
для изучения и реализации своих прав; 

 оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

 описывать факторы здорового образа жизни; 



 объяснять преимущества здорового образа жизни; 

 объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

 описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 

 раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

 распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 
здоровье; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здо- 
ровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказа- 
ния первой помощи; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помо- 
щи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

 оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

 отличать первую помощь от медицинской помощи; 

 распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять меро- 
приятия по ее оказанию; 

 оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с ис- 
пользованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

 действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 
назначения; 

 составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи по- 
страдавшему; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитар- 
но-эпидемиологическом благополучия населения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно- эпидемиологи- 
ческого благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определения - 
ответственности; 

 оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекцион - 
ных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных за - 
болеваний; 

 классифицировать основные инфекционные болезни; 

 определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения  
инфекционных заболеваний; 

 действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиоло-

гического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оборо- 
ны государства; 

 характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

 описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

 приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказы- 
вающих негативное влияние на национальные интересы России; 

 приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

 раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рам- 
ках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

 разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и оборо- 
ны РФ; 

 оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

 раскрывать основы и организацию обороны РФ; 



 раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

 объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

 описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 
формирований и органов в мирное и военное время; 

 характеризовать историю создания ВСРФ; 

 описывать структуру ВСРФ; 

 характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

 распознавать символы ВСРФ; 

 приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВСРФ. 

Правовые основы военной службы 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воин - 
ской обязанности граждан и военной службы; 

 использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обя- 
занностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во  
время увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

 оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и воен - 
ной службы; 

 раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражда - 
нина РФ; 

 характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

 раскрывать организацию воинского учета; 

 комментировать назначение Общевоинских уставов ВСРФ; 

 использовать Общевоинские уставы ВСРФ  при подготовке  к прохождению военной 
службы по призыву,  контракту; 

 описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтерна- 
тивной гражданской службы; 

 объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воин- 
ского  звания; 

 различать военную форму одежды и  знаки  различия  военнослужащих ВСРФ;  

 описывать основание увольнения с военной службы; 

 раскрывать предназначение запаса; 

 объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

 раскрывать предназначение мобилизационного резерва;  
 объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

 Комментировать назначение Строевого устава ВСРФ; 

 использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

 оперировать основными понятиями Строевого устава ВСРФ; 

 выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

 выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 
возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

 выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в  движении; 

 приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

 описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 

 описывать порядок хранения автомата; 

 различать составляющие патрона; 

 снаряжать магазин патронами; 

 выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в  
повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 



 описывать явление выстрела и его практическое значение; 

 объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 
убойного действия пули при поражении противника; 

 объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

 выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным 
целям; 

 объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

 выполнять изготовку к стрельбе; 

 производить стрельбу; 

 объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

 различать наступательные и оборонительные гранаты; 

 описывать устройство ручных осколочных гранат; 

 выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

 выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

 объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

 характеризовать современный общевойсковой бой; 

 описывать элементы инженерного оборудования  позиции  солдата и порядок их 
оборудования; 

 выполнять приемы «К бою»,«Встать»; 

 объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

 выполнять перебежки и  переползания (по-пластунски,на получетвереньках, на боку); 

 определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и при- 
знакам местных предметов; 

 передвигаться по азимутам; 

 описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 
противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого за - 
щитного костюма(Л-1); 

 применять средства индивидуальной защиты; 

 действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик  
(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

 описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

 раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

 выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

 Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

 Объяснять порядок  подготовки  граждан  по  военно-учетным специальностям; 

 оценивать уровень своей подготовки, осуществлять осознанное самоопределение по  
отношению к военно-профессиональной деятельности; 

 характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно- 
учебных заведениях; 

 использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие во- 
енно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 
России, МЧС  России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Основы комплексной безопасности 

 Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и  
влияет на нее. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

 Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих за- 
щиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасно- 
сти. 



Основы обороны государства 

 Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и мо- 
дернизации ВСРФ; 

 приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 
войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

 Приводить примеры сигналов  управления  строем  с  помощью  рук, флажков и фонаря; 

 определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

 выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

 выполнять нормативы  неполной  разборки  и  сборки  автомата Калашникова; 

 описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

 выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

 описывать работу частей и механизмов гранаты при  метании; 

 выполнять  нормативы  надевания  противогаза,  респиратора и общевойскового 
защитного комплекта(ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

 Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения во- 
енно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные 
заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 
России; 

 оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заве- 
дения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС Рос- 
сии. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра- 

зовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова - 

тельной программы среднего общего образования (далее – система оценки) является ча- 

стью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ «СОШ № 9». 

Особенности системы оценки достижения планируемых результатов конкретизированы в 

нормативном локальном акте «Положении о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Общие положения 

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

ступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых  

результатах освоения обучающимися примерной основной образовательной программы  

среднего общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабо- 

чих программах в виде промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной ор- 

ганизации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации; 

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестацион- 
ных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа внутренней 
системы оценки качества образования и аккредитационных процедур; 

 развитие у обучающихся универсальных учебных действий, связанных с контролем и 
оценкой образовательных достижений и принятием решений. 

 -развитие компетенций, связанных с выбором направления профессионального обра- 
зования. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внут- 

ренней оценки образовательной организации, включающей различные оценочные проце- 

дуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры 

внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная и итоговая атте- 

стации обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей государственную 



итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки обучающихся и монито- 

ринговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на ос- 

новании: 

 мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в  
рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внеш- 
ней оценки; 

 мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 
качества учебных заданий, предлагаемых учителем). Мониторинг оценочной деятель- 
ности учителя с целью повышения объективности оценивания осуществляется 
методическими объединениями, кафедрами и администрацией школы. Результаты 
мониторингов  являются основанием для принятия решений по повышению 
квалификации учителя. Результаты процедур оценки результатов деятельности 
образовательной организации обсуждаются на педагогическом совете и являются 
основанием для принятия решений по коррекции текущей образовательной 
деятельности, рабочих программ педагогов, совершенствованию образовательной 
программы образовательной организации и уточнению программы развития 
образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных 
необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки резуль - 

татов деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные  

процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образо- 

вательных результатов в процессе обучения. В МБОУ «СОШ № 9» на уровне среднего 

общего образования используется четырѐхбальная система оценки и бинарная - по курсу 

«Индивидуальный проект», а также при оценивании итогового сочинения как 

промежуточной аттестации, необходимой при допуске к ГИА в 11 классе. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образователь- 

ных  достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявля- 

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

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве ко- 

торых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной фор- 

ме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

 оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятив - 
ных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики инди- 
видуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг  
друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, сочинения, эссе,  
практические работы, самооценка, наблюдения идр.); 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования  

обеспечивается следующими составляющими: 

 для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и 
углубленного; 

 планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за  

счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже  

базового. Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения обучаю - 

щимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока 

«Выпускник научится», используют наиболее значимые программные элементы содержа - 

ния и трактуются как обязательные для освоения. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 



Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех ком- 

понентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

 

Использование результатов оценки. 

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

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

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

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

сональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани- 

руемых результатов освоения основной образовательной программы, которые представ- 

лены в примерной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия»,«Познавательные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией  

образовательной организации в ходе внутреннегомониторинга. Содержание и периодич- 

ность оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий является  

по оценке ИКТ-компетентности – практическая работа с письменной (компьютеризиро- 

ванной) частью с использованием компьютера; сформированности регулятивных и ком- 

муникативных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и инди- 

видуальных учебных исследований и проектов, защита проекта. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не ре- 

же, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. 

Характеристики составляются по требованию обучающихся. 

 

 

Особенности оценки предметных  результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающи - 

мися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых  

результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых резуль-

татов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, прове- 

ряющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для ре- 

шения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор осно- 

ваний для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на провер- 

ку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, позволяющие 

оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте  

ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур теку- 

щей, рубежной, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администраци- 

ей образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

Организация и содержание оценочных процедур в процессе текущего контроля 

и промежуточной аттестации предметных результатов 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обу- 

чению на уровне среднего общего образования. Стартовая диагностика готовности к изу - 

чению отдельных предметов (разделов) проводится учителем в начале изучения предмет- 

ного курса (раздела). Результаты стартовой диагностики являются основанием для кор- 

ректировки учебных программ и индивидуализации учебной деятельности. 



Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвиже- 

ния в освоении учебной программы курса. Текущая оценка является формирующей, т.е.  

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способст - 

вующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в  

обучении. Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предме - 

та, особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей 

оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности и корректировки  

индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения темы / раздела / пред- 

метногокурса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных  

методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих  

программах. Результаты тематической оценки являются основанием для текущей коррек - 

ции учебной деятельности и ееиндивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, вы - 

раженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, де- 

монстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, фикси- 

рующие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты  

участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. Приоритет при отборе до- 

кументов для портфолио отдается документам внешних организаций (например, сертифи- 

каты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад,  

который ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и  

отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководите - 

лем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия  

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в  

бумажном и/или электронном виде. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой про- 

цедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также  

оценки той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, приле- 

жания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей  

профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций  

по текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучаю- 

щихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе  

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных  

работ иможет отражаться в дневнике. По ряду предметов ПА осуществляется только на 

основе накопительной системы  аттестации (литература, родная литература (русская), 

английский язык, история,  ОБЖ, география). Промежуточная оценка, фиксирующая 

достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий на 

уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающего- ся к государственной итоговой аттестации. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом школы. 

В МБОУ «СОШ № 9» промежуточная аттестация в 10 классах проводится в виде 

теста по русскому языку, контрольной  работы  по математике, практической  работы  по   

информатике,  тестов  по    физике, химии,  обществознанию, биологии. Сроки проведения 

промежуточной аттестации определяются в соответствии с графиком внутришкольного 

контроля достижения планируемых предметных и метапредметных результатов ООП 

СОО на учебный год. Защита  индивидуальных  проектов  по  выбору  учащихся  может  

осуществляться  как  в  10,  так  и  в  11  классе. 

В 11 классе все предметы обязательной части учебного плана и   части, 



формируемой  участниками  образовательных   отношений  оцениваются   по  

накопительной  системы  аттестации.  

 

Государственная итоговая аттестация 

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

сударственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, за- 

вершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образова- 

ния. 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 использовани- 

ем 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 инди - 

видуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государствен - 

ной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. Условием 

допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое  

оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

По  остальным  предметам итоговая аттестация осуществляется на основании 

результатов внутренней оценки.  К результатам внутренней оценки относятся предметные 

результаты, зафиксированные в  накопительной  системе  аттестации.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта, который  может выполняться по 

любому из следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; 

исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; творческое. Критерии 

оценки проекта и требов ния к процедуре выполнения и защиты описаны в локальном акте 

«Положение об индивидуальном проекте обучающихся 10-11 классов». 

 Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с текстовой частью работы, презентации обучающегося и 

отзыва рецензента. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в  

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

Таблица 4 

План реализации внутренней системы оценки качества образования 

 
Группа 
состав- 

ляющих 
систем 

Составляющие системы 
оценки качества образования 

Параметры контроля 

Методы, технологии Сроки, периодичность Ответственные 

Качество образовательных результатов 

П
р

ед
м

ет
н

ы
е 

р
ез

у
л

ьт
ат

ы
 о

б
у

ч
ен

и
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Результаты стартовой диагностики Входные контрольные работы Один раз в год, сентябрь Зам. директора по УВР 

Результаты промежуточной аттестации Годовые контрольные работы, 
система накопительной 
аттестации 

Один раз в год, апрель- 
июнь 

Зам. директора по УВР, учи- 
теля-предметники 

Результаты диагностики готовности к экзаменам Диагностические работы:, проб- 
ные ГИА, пробное итоговое 
со- чинение 

В течение учебного года Зам. директора по УВР, учи- 
теля-предметники, кл. руко- 
водители 

Тематические умения и навыки по предмету 
в 10-11-х классах 

Тематические контрольные, про- 
верочные работы 

В течение учебного года 
по окончании темы 

Зам. директора 
по УВР 

Учебные результаты по итогам полугодия 
в 10-11-х классах 

Изучение данных по классным 
Журналам 

По окончании полуго- 
дия 

Зам. директора 
по УВР 

Результаты предметных умений на соответствие 
требованиям ФГОС в 10-11-х классах 

Диагностические работы - мони- 
торинг предметных результатов 

Два раза в год: сентябрь, 
май 

Зам. директора 
по УВР 

Учебные результаты по предметам по итогам года в 
10-11-х классах 

Изучение школьной документа- 

ции: ведомости, отчѐты кл. руко- 
водителей и учителей- 
предметников. 

В конце учебного года Зам. директора 
по УВР 

Учебные результаты по предметам по результатам 
внешней оценки (ВПР) (внешняя оценка и внутрен- 
ний аудит) в 11 классе 

Диагностические работы - мони- 
торинг предметных результатов, 
изучение результатов, представ- 
ленных ЦОКО, анализ. 

Апрель-май, июнь Зам. директора 
по УВР, руководители МО, 

учителя-предметники 

Результаты оединого государственного экзамена 
(ЕГЭ) в 11-х классах (внешняя оценка и внутренний 
аудит) 

Изучение ведомостей с результа- 
тами ЕГЭ 

В конце учебного года, 
июнь 

Зам. директора 
по УВР 

М
ет

ап

р
ед

м
ет

н
 

р
ез

у
л

ьт
а

ты
  о

бу
ч Уровень сформированности регулятивных, познава- 

тельных, коммуникативных универсальных учебных 
действий по результатам защиты ИП в 10 классе. 

Анализ, статистический учет В середине 11 класса Зам. директора 
по УВР, руководители проектной 

дея- тельности обучающихся, 

класс- ные руководители. 



Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е
 

р
ез

у
л

ьт
ат

ы
 

Уровень адаптации десятиклассников при переходе 
на уровень среднего  общего образования 

Психологическое обследование Ноябрь-декабрь Зам. директора по УВР, зам. 
директора по ВР 

Уровень профессионального самоопределения уча- 
щихся 10-11 классов 

Октябрь 10 класса 
Апрель 11 класса 

Зам. директора по ВР 
 

Уровень психологической готовности 11-ти класс- 
ников к сдаче экзаменов 

Апрель Зам. директора по УВР, 
педагог-психолог 

Уровень социализированности и воспитанности 
(10-11-е классы) 

Анкетирование В конце учебного года Зам. директора по ВР 

Уровень сформированности экологической культу- 
ры, ценностей ЗОЖ 

Общая культура и воспитанность обучающихся 
10-11-х классов 

В течение учебного года 

 

Участие в общественной жизни школы, социально 
полезной деятельности (внутренний аудит) 

Анализ, статистический учет В течение учебного года 
 

Посещение учебных занятий (уроков, занятий вне- 
урочной деятельности, элективных курсов) обу- 
чающимися 

Изучение школьной документа- 
ции: ведомости, 
отчѐты кл. руководителей 

В конце каждого полу- 
годия 
В конце учебного года 

Зам. директора 
по УВР, зам. директора по ВР, 
социальный педагог 

З
д
о
р

о
в
ье

 

у
ч
ащ

и
х

ся
 Динамика показателей здоровья обучающихся (об- 

щего показателя здоровья, показателей заболевае- 
мости органов зрения и опорно-двигательного аппа- 
рата, травматизма, показателя количества пропусков 
занятий по болезни) 

Медицинские осмотры В течение учебного года Зам. директора по ВР, меди- 
цинский работник 

Д
о

ст
и

ж
ен

и
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ч
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и

х
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Результативность участия школьников в интеллек- 
туальных олимпиадах и конкурсах разл. уровней 

Анализ, статистический учет В течение учебного года Зам. директора по УВР, зам. 
директора по ВР, классные 
руководители Результативность участия школьников в научно- 

исследовательской и проектной деятельности раз- 
личных уровней 

Результативность участия школьников в творческих 
конкурсах различных уровней 

Результативность участия школьников в спортив- 
ных соревнованиях различных уровней 

У
д
о

вл

ет
в
о
р
е

н
н

о
ст

ь 

р
о

- 

д
и

те
л

е
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к
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у
л

ь
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Соответствие содержания образовательных про- 

грамм запросу родителей (законных представите- 
лей) учащихся (внутренний аудит) 

Социологический опрос, анкети- 

рование 

В конце учебного года Зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР, классные 



Удовлетворенность родителей (законных предста- 
вителей) обучающихся качеством образовательных 
результатов своих детей (внутренний аудит) 

руководители 

Качество образовательного процесса 

О
сн

о
вн

ы
е 

о
б
р

аз
о

ва
те

л
ьн

ы
е 

п
р
о

гр
ам

м
ы

 

Соответствие структуры и содержания основной 
образовательной программы требованиям ФГОС 

Метод экспертных оценок По завершении разра- 
ботки, 
далее – после внесения 
любых изменений (до- 
полнений), но не реже 
одного раза в год 

Зам. директора по УВР, зам. 
директора по ВР 

Соответствие планируемых способов, форм и по- 
рядка реализации основной образовательной про- 
граммы (учебного плана, рабочих программ учеб- 

ных предметов) гигиеническим требованиям 
к организации образовательного процесса 

Соответствие перечня УМК, принятых к использо- 
ванию в рамках реализации образовательной про- 
граммы, утвержденному федеральному перечню 
учебников (учебных пособий) 

 
Качество реализации основной образовательной 
программы 

 
Анализ, метод экспертных оце- 
нок 

В конце учебного года  
Зам. директора по УВР 

Качество ведение школьной документации (элек- 
тронного журнала, журналов внеурочной деятель- 
ности, элективных курсов, дополнительного образо- 
вания) 

Контроль ведения школьной до- 
кументации 

Ежемесячно – ЭЖ. 
В конце каждого полу- 
годия 

В конце учебного года 

Зам. директора по УВР, зам. 
директора по ВР 

Удовлетворенность родителей (законных предста- 
вителей) учащихся содержанием и качеством реали- 
зации основной образовательной программы 

Социологический опрос, анкети- 
рование 

В конце учебного года Зам. директора по УВР, 
классные руководители 

Доля учащихся 9-х классов, продолжающих обуче- 
ние в сузах 

Анализ, статистический учет Август Зам. директора по УВР, 
классные руководители 

У
ч

еб
н

ы
е 

п
л
ан

ы
 

Соответствие соотношения обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательного 
процесса учебного плана требованиям ФГОС 

Анализ учебного плана В начале учебного года 
после внесения коррек- 
тировок, но не реже 
одного раза в год 

Директор школы 



Полнота реализации учебного плана (отношение 
количества фактически проведенных часов по учеб- 
ным предметам к количеству часов, отведенных на 
изучение соответствующих учебных предметов со- 
гласно учебному плану) 

Изучение данных по классным 
журналам 

В конце учебного года Зам. директора по УВР 
К

ал
ен

д
ар

н
ы

й
 

у
ч
еб

н
ы

й
 г

р
аф

и
к
 Соответствие фактического количества учебных 

недель количеству учебных недель в календарном 
графике 

Изучение данных по классным 
журналам 

Один раз в полугодие Зам. директора по УВР 

Соблюдение календарного учебного графика и рас- 
писаний занятий (количества уроков в день (в неде- 
лю), продолжительность уроков, перемен (переры- 
вов для отдыха и пищи) 

Наблюдение Еженедельно 

Р
аб

о
ч
и

е 
п

р
о
гр

ам
м

ы
 у

ч
еб

н
ы

х
 

п
р
ед

м
ет

о
в
 

Полнота реализации рабочих программ учебных 
предметов в содержательном аспекте (предъявление 
учащимся учебного содержания, предусмотренного 
соответствующими рабочими программами, в пол- 
ном объеме) 

Отчеты учителей-предметников Конец каждого полуго- 
дия, учебного года 

Зам. директора по УВР, учи- 
теля-предметники 

Полнота реализации рабочих программ учебных 
предметов в процессуально-деятельностном аспекте 
(выполнении обучающимися всех обязательных ви- 
дов работ (в том числе лабораторных, практических 

и др.), предусмотренных соответствующими рабо- 
чими программами) 
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Соблюдение регламента (сроки, формы, количество) 
проведения текущего контроля успеваемости и про- 
межуточной аттестации 

   

О
р

га
н

и
за

ц
и

я
 у

р
о

к
о
в
 и

 и
н

д
и

ви
д
у

ал
ьн

о
й

 р
аб

о
ты

 с
 

у
ч
ащ

и
м

и
ся

 

Качество планирования и организации уроков по 
предмету, продуктивность уроков 

Посещение уроков В течение учебного года Зам. директора по УВР, 
зам.директора по ВР, руково- 
дители МО, учителя- 
предметники 

Качество деятельности учителя по реализации уг- 

лублѐнного обучения на ступени средней школы: 
профильные предметы 
Качество деятельности учителя по формированию 
базовых компетентностей на уроках по предметам 
базового уровня 

Качество деятельности учителя по формированию 
ИКТ-компетентности обучающихся на уроках ин- 
форматики 

Качество деятельности учителя по реализации тре- 
бований к сохранению здоровья учащихся в обра- 
зовательном процессе, формированию экологиче- 
ской культуры, здорового и безопасного образа 

жизни (ОБЖ, биология,  физическая 
культура) 

Посещение уроков В течение учебного года Зам. директора по УВР, учи- 
теля-предметники 

Качество деятельности учителя по реализации про- 
граммы социализации и воспитания учащихся в 
урочной и внеурочной деятельности 

Продуктивность контрольно-оценочных материа- 
лов, используемых для текущего контроля успевае- 
мости 

Качество деятельности учителя по проектированию 
и реализации индивидуальных учебных планов для 
отдельных учащихся, в том числе и обучающихся с 
ОВЗ 

Соблюдение гигиенических требований при осуще- 
ствлении образовательного процесса: 
плотность учебной работы на уроках; 
периодичность и продолжительность непрерывного 
применения технических средств обучения; 
организация двигательной активности учащихся для 
удовлетворения их потребности в движении; 
объем домашних заданий учащихся 
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Удовлетворенность обучающихся и их родителей 
(законных представителей) качеством уроков 

Социологический опрос, 
анкетирование 

В конце учебного года Зам. директора по УВР, кл. 
руководители 

В
н

еу
р
о
ч

н
ая

 д
ея

те
л

ьн
о
ст

ь 

Учет запросов родителей (законных представите- 
лей) учащихся при формировании плана внеурочной 
деятельности 

Социологический опрос, 
анкетирование 

Март Зам. директора по ВР, класс- 
ные руководители 

Наличие рабочих программ внеурочной деятельно- 
сти, их соответствие требованиям, определенным 
ФГОС, положением о рабочих программах внеуроч- 
ной деятельности 

Метод экспертных оценок В начале учебного года Зам. директора по ВР 

Качество организации внеурочной деятельности в 
соответствии с ООП СОО и требованиями ФГОС 
СОО 

Отчеты классных 
руководителей 

Охват учащихся программой внеурочной деятельно- 
сти 

Статистический учет В конце каждого полу- 
годия 

Зам. директора по ВР, УВР 

Качество организации и проведения внеурочных 
занятий 

Посещение занятий В течение учебного года 

Полнота реализации программ внеурочной деятель- 

ности (соответствие фактически выданных часов 
количеству часов 
по программе внеурочной деятельности) 

Изучение данных по журналам 

внеурочной деятельности 

По окончании полуго- 

дия, года 

Качество и полнота реализации плана внеурочной 

деятельности, (соответствие фактически выданных 
часов количеству часов по плану внеурочной дея- 
тельности) 

Изучение данных по журналам 

внеурочной деятельности 

В конце учебного года Зам. директора по ВР, УВР 

Удовлетворительность учащихся и их родителей 
(законных представителей) качеством организации 
внеурочной деятельности 

Социологический опрос, 
анкетирование 

Зам. директора по ВР, класс- 
ные руководители 

В
о
сп

и
та

те
л

ьн
ая

 

д
ея

те
л

ьн
о
ст

ь 

Качество и полнота реализации программы социа- 
лизации и воспитания учащихся (социализации и 
воспитания) 
во внеурочной деятельности 

Изучение данных по журналам 
классного руководителя 

В течение учебного года Зам. директора по ВР 

Качество и полнота реализации программы форми- 
рования экологической культуры, здорового и безо- 
пасного образа жизни 
во внеурочной деятельности 

Качество организации и проведения классных часов, 
мероприятий, их количество 

Посещение классных часов, ме- 
роприятий 

В течение учебного года Зам. директора по ВР 
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Активность участия класса в мероприятиях на уров- 
не школы, города 

Статистический учет В течение учебного года Зам. директора по ВР 

Качество организации и проведения работы с роди- Посещение мероприятий для ро- В течение учебного года Зам. директора по ВР 
 телями, включенность родителей в жизнедеятель- 

ность классного коллектива 
дителей   

Полнота реализации программы воспитательной 
работы класса 

Изучение данных по отчѐтам 
классного руководителя 

В конце полугодия, года Зам. директора по ВР 

Д
о
п

о
л
н

и
те

л
ьн

ы
е 

о
б
р

аз
о
в
ат

ел
ьн

ы
е
 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

(в
 т

о
м

 ч
и

сл
е
 п

л
ат

н
ы

е)
 

Учет запросов родителей (законных представите- 
лей) учащихся в отношении направленности, струк- 
туры и содержания дополнительных общеобразова- 
тельных программ 

Социологический опрос, 
анкетирование 

В конце учебного года Зам. директора по УВР 
Зам. директора по ВР 

Наличие дополнительных общеобразовательных 
программ, их соответствие запросам родителей (за- 

конных представителей) обучающихся, требовани- 
ям, определенным ФГОС 

Метод экспертных оценок В начале учебного года Зам. директора по УВР 
Зам. директора по ВР 

Количество обучающихся, занимающихся по до- 
полнительным общеобразовательным программам 

Статистический учѐт В конце каждого полу- 
годия 

Зам. директора по УВР 
Зам. директора по ВР 
Классные руководители Полнота реализации дополнительных образователь- 

ных услуг (соответствие фактически выданных ча- 
сов количеству часов по программе) 

Изучение данных 
по журналам 

В конце каждого полу- 
годия 

Удовлетворенность обучающихся и их родителей 

(законных представителей) качеством организации 
дополнительных образовательных услуг 

Социологический опрос, 

анкетирование 

В конце учебного года Зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР класс- ные 
руководители 

У
д
о

вл
ет

в
о
р

ен
н

о
ст

ь 
у

ч
ащ

и
х

ся
 и

 и
х

 р
о

- 

д
и

те
л

ей
 (

за
к
о
н

н
ы

х
 п

р
ед

ст
ав

и
те

л
ей

) 
к
а
- 

ч
ес

тв
о
м

 о
б
р

аз
о

ва
те

л
ьн

о
го

 п
р
о
ц

ес
са

 Удовлетворенность родителей (законных предста- 
вителей) обучающихся содержанием и ходом обра- 

зовательного процесса 

Социологический опрос, 
анкетирование 

В конце учебного года Зам. директора по УВР, 
классные руководители 

Удовлетворенность обучающихся содержанием и 
ходом образовательного процесса 

Количество жалоб (обращений) участников образо- 
вательного процесса по вопросам, связанным с ор- 
ганизацией и осуществлением образовательного 

процесса и (или) действиями участников образова- 
тельных отношений 

Статистический учет В течение учебного года Директор 
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Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 
М

ат
ер

и
ал

ьн
о

- 

те
х

н
и

ч
ес

ко
е
 о

б
ес

п
е
- 

ч
ен

и
е 

Техническое состояние средств 

пожаротушения 

Осмотр, тестирование, метод 

экспертных оценок 

Два раза в год Зам. директора по АХЧ 

Удовлетворенность педагогов, родителей (закон- 

ных представителей), обучающихся материально- 
техническим обеспечением (данные собираются по 
классам) 

Социологический опрос, 

анкетирование 

В конце учебного года Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

У
сл

о
ви

я 
б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 и

 з
д
о

р
о
в
ья

 

у
ч
ащ

и
х

ся
 

Соответствие помещения библиотеки, 
спортивного зала, помещения для медицинского 
обслуживания, помещения для питания санитарно- 
гигиеническим требованиям, требованиям пожар- 

ной и электробезопасности, нормам охраны труда 

Осмотр, метод экспертных оце- 
нок 

В начале учебного года Зам. директора по АХЧ 

Наличие оборудованных в соответствии с санитар- 
но-гигиеническими требованиями раздевалок, са- 
нузлов 

Удовлетворенность организацией безопасности 
участников образовательного процесса: педагогов, 
родителей (законных представителей), учащихся 
(данные собираются по классам) 

Социологический опрос, 
анкетирование 

В конце учебного года  

Зам. директора по АХЧ, 

классные руководители 

С
ан

и
та

р
н

о
- 

ги
ги

ен
и

ч
ес

к
и

е 
и

 э
ст

е-
 

ти
ч

ес
ки

е 
у
сл

о
в
и

я 

Тепловой (температурный) режим в учебных по- 
мещениях 

Осмотр, замеры В течение учебного года Зам. директора по АХЧ, по 
безопасности 

Освещенность учебных помещений 

Режим проветривания учебных помещений, кори- 
доров, рекреаций 

Удовлетворенность педагогов, родителей (закон- 
ных представителей), обучающихся санитарно- 
гигиеническими и эстетическими условиями (дан- 
ные собираются по классам) 

Социологический опрос, 
анкетирование 

В конце учебного года Зам. директора по АХЧ, 
классные руководители 

М
ед

и
ц

и
н

ск
о

е 

о
б
сл

у
ж

и
ва

н
и

е Техническая оснащенность и санитарное состояние 
медицинского кабинета 

Осмотр, метод экспертных оце- 
нок 

В течение учебного го- 
да, санитарное состоя- 
ние – ежедневно 

Зам. директора по АХЧ 

Регулярность и качество проведения санитарно- 

эпидемиологических профилактических мероприя- 
тий 

Изучение документации В течение учебного года Зам. директора по ВР 
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 Удовлетворенность обучающихся и их родителей 
(законных представителей) организацией медицин- 
ского обслуживания 

Социологический опрос, 
анкетирование 

В конце учебного года Зам. директора по ВР, класс- 
ные руководители 

О
р

га
н

и
за

ц
и

я 

п
и

та
н

и
я 

Техническое и санитарное состояние столовой Осмотр, метод экспертных оце- 
нок 

Ежедневно Зам. директора по АХЧ 

Качество приготовления пищи Бракераж Медицинский работник, 
социальный педагог 

Определение категории и количества детей, обес- 
печиваемых бесплатным питанием 

Отчеты классных 
руководителей 

В течение учебного года Социальные педагог, класс- 
ные руководители 

Количество учащихся, получающих горячее пита- 
ние за счет бюджетных средств и средств родите- 
лей 

Соблюдение СанПиН Осмотр, метод экспертных оце- 
нок 

Зам. директора по АХЧ 

Удовлетворенность педагогов, родителей (закон- 
ных представителей), обучающихся организацией 
питания участников образовательного процесса 
(данные собираются по классам) 

Социологический опрос, 
анкетирование 

В конце учебного года Социальный педагог, класс- 
ные руководители 

П
си

х
о
л
о
го

-

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к

и
е у

сл
о

ви
я 

Вариативность направлений психолого- 
педагогического сопровождения участников обра- 
зовательного процесса 

Метод экспертных оценок В конце учебного года Педагог-психолог, 
классные руководители 

Учащиеся, охваченные психолого-педагогическим 
сопровождением (консультирование, диагностика, 

развивающая работа, коррекционная работа, про- 
свещение) 

Статистический учет Педагог-психолог 

Родители, охваченные психолого-педагогическим 
сопровождением (консультирование, диагностика, 
развивающая работа, коррекционная работа, про- 
свещение) 

Удовлетворенность педагогов, родителей (закон- 
ных представителей) обучающихся морально- 

психологическим климатом (данные собираются по 
классам) 

Социологический опрос, 
анкетирование 

Зам. директора по УВР, ВР, 
педагог-психолог, социальный 

педагог, классные руководи- 
Тели 

К
ад

р
о
в
о
е
 

о
б
ес

п
еч

ен
и

е Укомплектованность школы педагогическими, ру- 
ководящими 
и иными кадрами, имеющими необходимую ква- 

лификацию 

Метод экспертных оценок Один раз в квартал Директор 
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Ф
и

н
ан

со
во

е 

о
б
ес

п
еч

ен
и

е 

Соответствие материально-технической обеспе- 
ченности образовательного процесса и количества 
учебных помещений, оборудования потребностям 
школы в связи с реализуемыми основными образо- 

вательными программами 

Осмотр, метод экспертных оце- 
нок 

В начале учебного года Зам. директора по УВР, АХЧ, 
заведующие учебными каби- 
нетами, спортзалом 

М
ат

ер
и

ал
ьн

о
-т

ех
н

и
ч

ес
ко

е
 

о
сн

ащ
ен

и
е
 

о
б
р

аз
о
в
ат

ел
ьн

о
го

 п
р
о

ц
ес

са
 Состояние оборудованной территории для реали- 

зации раздела «Легкая атлетика» 
Зам. директора по УВР, АХЧ, 
учителя физкультуры 

Наличие в школе лицензионного 
программного обеспечения 

Директор, зам. директора по, 
АХЧ, заведующие кабинетами 

Состояние кабинета физики Зам. директора по АХЧ, заве- 
дующие кабинетами Состояние кабинета химии 

Состояние кабинета информатики 

Удовлетворенность учащихся и их родителей (за- 
конных представителей) материально-техническим 
оснащением образовательного процесса 

Социологический опрос, 
анкетирование 

В конце учебного года Зам. директора по УВР, 
классные руководители 
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Обеспеченность учебниками, учебно- 
методической литературой по всем предметам ба- 
зисного учебного плана в соответствии 
с федеральным перечнем учебников 

Изучение данных инвентариза- 
ции библиотечного фонда 

В начале учебного года Директор, педагог- 
библиотекарь 

Наличие фонда дополнительной 
литературы (художественной, справочной, научно- 
популярной, справочно-библиографической) 

Метод экспертных оценок Один раз в пять лет Педагог-библиотекарь 

Программно-информационное обеспечение, нали- 
чие Интернета, эффективность его использования в 
образовательном процессе 

Осмотр, метод экспертных оце- 
нок 

В течение учебного года Зам. директора по УВР, АХЧ, 
учитель информатики 

Оснащенность учебных кабинетов современным 
оборудованием, средствами обучения и мебелью 

В начале учебного года 

 Техническое состояние учебного оборудования Метод экспертных оценок В течение учебного года Зам. директора по УВР, АХЧ 
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с Удовлетворенность родителей (законных предста- 

вителей) обучающихся условиями, обеспечиваю- 
щими образовательный процесс 

Социологический опрос, анкети- 
рование 

В конце учебного года Зам. директора по УВР, ВР, 
классные руководители 

Удовлетворенность обучающихся условиями, 
обеспечивающими образовательный процесс 



15 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа развития универсальных учебных действий при получении сред- него общего 

образования, включающая формирование компетенций обучающихся в облас- ти учебно-

исследовательской и проектнойдеятельности 

Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятель- ность 

обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий;  описание 

места Программы и ее роли в реализации требований ФГОССОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации 

требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной обра - 

зовательной программы. Требования включают: 

 освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, 

факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, познава - 

тельные, коммуникативные); 

 способность их использования в познавательной и социальной практике; самостоятельность в  

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками; способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Программа направлена на: 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а  

также усвоение знаний и учебных действий; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, тех- 

нологий и форм организации проектной и учебно- исследовательской деятельности для дос- 

тижения практико-ориентированных результатов образования; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися  

результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы; 

 формирование профессионального самоопределения и готовности к получению высшего 

профессионального образования. 

 Программа обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значи- 

мых социальных и межличностных отношений; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельно- 

сти и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения инди- 

видуального образовательного маршрута; 

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формиро- 

вание научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно- 

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и  

защите индивидуальных проектов; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно- исследовательской 

и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программа- 

хидр.),возможность получения практико- ориентированного результата; 

 практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

 возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникатив- 

ных навыков, навыков целеполагания, планирования, самоконтроля; подготовку к осознан- 
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ному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно- методические условия 

для приобретения обучающимися компетенций в разных видах деятельности за преде- 

лами школы, в том числе в профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего образования  

определяет следующие задачи: 

 организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их родите- 

лей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности в новых  

для обучающихся ситуациях; 

 обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности обу- 

чающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

 обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрас- 

тных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД представ- 

ляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного 

развития. Отличительными особенностями старшего школьного возрастаявляются: активное 

формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненно - 

го самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны  

использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и 

их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельно- стью, а также 

места универсальных учебных действий в структуре образовательной дея- тельности 

Переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст 

как особенный этап в становлении УУД. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением осознан- 

ности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к предметным, 

но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия в процессе  

взросления из средства постепенно превращаются в объект (в то, что может учеником рассмат - 

риваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). В процессе профессиональ - 

ных проб сформированные универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять  

свои дефициты с точки зрения компетентностного развития. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового являет- 

ся широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные ситуа - 

ции. 

Учащимся предлагается участвовать в различных дистанционных учебных курсах, осуще- 

ствить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и соци- 

альных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п. На уровне среднего общего  

образования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурса - 

ми, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять  

своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных уни- 

версальных учебных действий. Развитые коммуникативные учебные действия позволяют стар - 

шеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете  

разных позиций. 

Старший школьный возраст является ключевым для развития познавательных универсаль- 

ных учебных действий и формирования собственной образовательной стратегии. Центральным  

новообразованием для старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование  

образовательного запроса. 

Важной характеристикой уровня среднего общего образования является повышение вариа- 
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тивности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые 

изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей 

профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов (курсов)  

не только на углублѐнном, но и на базовом уровне. 

Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий  

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся 

умения: а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования;  

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать 

соответствующие выводы. 

Типовые задачи отражены в содержании учебников и учебных пособий, в рабочих про - 

граммах по предметам и курсам. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образо- 

вания рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся на 

восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например: 

 полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы;  

 методологические и философские семинары; 

  дебаты;  

  образовательные экспедиции и экскурсии; 

 учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

 выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 

технологий; 

 выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем Вологодской области, г. 

Великий Устюг, страны и мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общегообразования — 

открытость образовательной среды, позволяющая обеспечивать возможность коммуникации: 

 с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с 

детьми иных возрастов; 

 с обучающимися других стран в рамках школьного обмена; 

 представителями бизнес-структур, культурной и научной общественности для выполнения 

учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

 представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ста - 

вить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, ос - 

воение культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать исполь - 

зование всех возможностей коммуникации, относятся 

межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся, научно-практические ученические 

конференции, форумы и т.п. 

К проектам социальной направленности относятся: 

а)участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация благотвори - 

тельных акций; 

в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, выходящих  

за рамки образовательной организации; 

Получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;



в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучаю- щихся 

На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус 

инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для 
освоения социальной жизни и культуры. 
На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником.  

Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые 

ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического моделирования и  анализа 

как инструмента интерпретации результатов исследования. 

Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельно- 

стиобучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являют- 

ся: исследовательское; инженерное; прикладное;бизнес-проектирование; информационное; соци - 

альное; игровое; творческое. 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обу- 

чающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получают  

представление: 

 философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

 таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, 

модель, метод сбора и метод анализаданных; 

 том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естествен- 

ных науках; 

 об истории науки; 

 новейших разработках в области науки и технологий; 

 правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследователь - 

ских областях деятельности (патентное право, защита авторского права идр.); 

 деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах исследо- 

ваний и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 

(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры идр.); 

Обучающийся сможет: 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; использовать основ- 

ной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач; 

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно- 

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

 использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских за- 

дач; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, получен- 

ных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принци- 

пов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, опре- 

деляя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов дея - 

тельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для дос- 

тижения поставленной цели; 



 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих  

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятель - 

ности человека; 

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматри- 

вать пути минимизации этих рисков; адекватно оценивать дальнейшее развитие своего 

проекта или исследования, видеть возмож- ные варианты применения результатов. 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно- методического и ресурсного обеспе- чения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Кадровые условия. 
Педагогические кадры должны имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, ос- 

новной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации по вопросам введения и реализации в 

средней школе, участвовали в разработке программы по формированию УУД иливо внутри- 

школьном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по 

УУД; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соот- 

ветствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятель- 

ности; 

 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рам- 

ках одного или нескольких предметов. 

Сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и  

дополнительного образования, с учреждениями культуры позволяет реализовать следующие за - 

дачи: 

 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории обучаю- 

щихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной организации,  

обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня ос- 

воения предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопро- 

вождения образовательной траектории обучающегося); 

 обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных обу- 

чающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные ре- 

зультаты основного образования; 

 привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, 

дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории  

обучающихся; 

 привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные конферен - 

ции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других стран,  

культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и пред - 

ставителями иных культур; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в 

деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность; 

 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных проек- 

тов. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически  

единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их,  

реализация разновозрастного сотрудничества. В школе действует научное общество обучающих- 



ся. Старшеклассникам отведена роль консультантов. При проведении различных конкурсов, фес- 

тивалей, форумов старшеклассники выступают в роли членов жюри и организаторов. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающи- мися 

универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов на 

уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оцениваются в  рамках 
специально организованных образовательной организацией модельных ситуаций, отражающих 

специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, об - 

разовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебно- исследовательской 
работы). 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения обу- 

чающимися универсальных учебных действий. Образовательным событием является школьная  

научно-практическая конференция, в ходе которой обучающиеся представляют свои пректные и  

исследовательские работы. 

В качестве инструментов оценки образовательного события используются оценочные лис- 

ты, экспертные заключения, отзывы. В рамках реализации оценочного образовательного события  

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в 

формирование итоговой оценки. . 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающи- мися 

универсальных учебных действий. 

Защита проекта происходит в рамках школьной научно-практической конференции. 
На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по  

следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сутипроекта (исследования). 

2. Актуальность проекта (исследования). 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и дру- 

гие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации проек- 

та (исследования), а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта (исследования). 

6. Риски  реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе 

его- реализации. 

Проектная (исследовательская) работа обеспечивается тьюторским сопровождением. В 

функцию тьютора входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к  

ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при не- 

обходимости), другая помощь. 

Оценке должна подвергается не только защита реализованного проекта, но и динамика из - 

менений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до во- 

площения. Для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую входят педа - 

гоги и представители администрации образовательных организаций, где учатся дети, представи - 

тели местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные 

работы;оценивание производится на основе критериальной модели; 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности ос- 

воения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный  

научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся привлекаются на- 

ряду с учителями специалисты и ученые из различных областей знаний. Возможно выполнение 

исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, исследо- 

вательских институтов, колледжей. Предполагается и дистанционное руководство этой работой  

(посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

 естественно-научные исследования; 



 исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной про- 

граммы, например, в психологии, социологии); 

 экономические исследования; социальные исследования; 

 научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и 

интерпретация полученных результатов. Для исследований в естественно-научной, научно-

технической, социальной и экономической областях желательным является использование 

элементов математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том 

числе). 

Регламентация проектной и учебно-исследовательской деятельности представлена в поло- 

жении об индивидуальном проекте. 

Сформированность универсальных учебных действий, отражающих ИКТ компетентность  

обучающихся, осуществляется на основе практических диагностических работ. (Процедуры опи - 

саны в разделе «Система оценки планируемых результатов»). 

Программы отдельных учебных предметов 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в соот- 

ветствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего образования,  

и сохраняют преемственность с примерной основной образовательной программой основного 

общего образования. 

На основе примерных программ в школе разработаны рабочие программы. Они учитывают  

решение не только предметных задач, но идостижение актуальных задач воспитания, обучения и  

развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств  

выпускников, обеспечивают достижение планируемых образовательных результатов. Курсивом в  

примерных программах учебных предметов обозначены дидактические единицы, соответствую - 

щие блоку результатов «Выпускник получит возможность научиться». 

2.2.1.      Рабочие программы 

Рабочая программа - нормативно-правовой документ образовательного учреждения, оп- 

ределяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебного предмета, электив- 

ного курса, факультативного курса, предназначенный для реализации требований к уровню под- 

готовки обучающихся в соответствии с федеральным компонентом государственного образова - 

тельного стандарта. 

Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и управления 

образовательным процессом по определенной учебной дисциплине. 

Задачи рабочей программы: 

 дать представление о практической реализации компонентов государственного образователь - 

ного стандарта при изучении конкретного предмета; 

 конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета с учетом це- 

лей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения и  

контингента обучающихся. 

Программы составляются с учетом образовательных условий: организационных форм, ме- 

тодов, учебно-материальной базы, медицинского обслуживания, специальной подготовки кадров  

и реальных возможностей учащихся с проблемами в развитии. 

Используемые образовательные программы соответствуют учебному плану школы, обеспе- 

чены учебниками и учебными пособиями. Обязательным условием реализации учебных про- 

грамм является принцип преемственности. 

Рабочие программы по всем учебным предметам разработаны учителями школы  в соответ- 

ствии со следующей структурой, которая определена школьным положением о рабочей про- 

грамме: титульный лист, планируемые результаты, содержание учебного предмета, курса, тема - 

тическое планирование. 

Рабочие программы по учебным предметам, элективным курсам, внеурочной деятельности  

разработаны педагогами школы.  



Перечень рабочих программ по предметам учебного плана ООП СОО  

МБОУ  «СОШ № 9» 

 

№п/п Предмет Классы 

1. Русский язык Б 10-11 

2. Литература Б 10-11 

3. Родная литература (русская) Б 11 

4. Иностранный язык (английский) Б 10-11 

5. Математика  У 10-11 

6. Информатика Б  и У 10-11 

7. История Б 10-11 

8 Обществознание Б 10-11 

9 География Б  10-11 

10 Физика Б и У 10-11 

11 Астрономия Б 11 

12 Химия Б  и У 10-11 

13 Биология Б  и  У 10-11 

14 Физическая культура Б 10-11 

15 ОБЖ Б 10-11 

16 Индивидуальный проект 10-11 

 

Русский язык (базовый уровень) (68 часов) 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» разработана в соответствии с 

нормативными актами: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки от 17.05.2012№ 413 «Об утверждении ФГОС среднего общего 

обра- зования» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и  

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про- 

граммам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением глав- 

ного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановле- нием главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную ак- 

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

 «Примерная основная образовательная программа среднего общего образования», одобрен- 

ная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 Учебный план среднего общего образования МБОУ «СОШ №9» на 2021/22 учебный год. 

 Положение о рабочей программе МБОУ «СОШ №9».  

УМК:Гольцова Н.Г. Русский язык. 10-11 классы. Программа курса. Базовый уровень. 

ФГОС 

- М.: Русское слово, 2019, Гольцова Н.Г. и др. Русский язык. 10-11- М.: Русское слово, 

2019. 

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном формате обу- 



чения (с использованием дистанционных технологий и электронных образовательных ресурсов). 

Электронные образовательные ресурсы: 
 

1.Zoom 
2.Skype 
3.Google Класс (https://edu.google.com/products/classroom ) 

4.Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

Русский язык 10 класс https://resh.edu.ru/subject/13/10/ 
Русский язык 11 класс https://resh.edu.ru/subject/13/11/ 

5. SkySmart 
6. Образовательный портал «Инфоурок»https://infourok.ru/ 

Русский язык 10 классhttps://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-10 

Русский язык 11 классhttps://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-11 
7. Сайт "Образовательные тесты" 

Русский язык 10 классhttps://testedu.ru/test/russkij-yazyik/ 

Русский язык 11 классhttps://testedu.ru/test/russkij-yazyik/ 

Место учебного предмета «Русский язык» на базовом уровне в учебном плане 
 

 В соответствии с учебным планом среднего общего образования МБОУ «СОШ № 9» 
на изучение учебного предмета «Русский язык»в 10-11х классах отводится 67 часов  за 
весь курс. 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного курса. 

Личностные результаты 

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных  

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопре- 

делению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе само- 

стоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного  

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общест - 

венно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления исто- 

рии, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с  

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом  

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

•принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответствен - 

ное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; не- 

приятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

•российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультур- 

ном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

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

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн);•формирование уважения к русскому языку как 

государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 
главным фактором национального самоопределения; 

•воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Рос - 

сийской Федерации. 

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

•гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского обще- 
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ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопоря - 

док, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистиче- 

ские и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

•признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому  

от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и  

свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина  

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Кон - 

ституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной прак- 

тики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осозна- 

ние своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и социальной  

солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной  

организации; готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затра - 

гивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганиза- 

ции, самоуправления, общественно значимой деятельности; приверженность идеям интернацио - 

нализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к  

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии;  

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и  

другим негативным социальным явлениям. 

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толе - 

рантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения; •принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжела - 

тельное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

•способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к  

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и ком - 

петентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение ока - 

зывать первую помощь; 

•формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к соз- 

нательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечелове- 

ческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелю - 

бия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми  

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах  

деятельности. 

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной куль - 

туре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, го- 

товность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых  

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знани- 

ях об устройстве мира и общества;
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 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей  

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профес- 

сиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и  

мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и соци- 

альной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобре- 

тение опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жиз- 

ни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семей- 

ной жизни; 

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

ционных семейных ценностей. 

В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

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

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности уча- 

стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

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

стное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучаю- 

щихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни  

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта,  

информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тре - 

мя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по кото- 

рым можно определить, что цель достигнута; оценивать возможные последствия достижения по- 

ставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь  

на соображениях этики и морали; ставить и формулировать собственные задачи в образователь- 

ной деятельности и жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе время и другие нема - 

териальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; выбирать путь достиже - 

ния цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериаль- 

ные затраты; организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения по- 

ставленной цели; сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее це- 

лью. 

Познавательные УУД: 

выпускник научится искать и находить обобщѐнные способы решения задач, в том числе осуще- 

ствлять развѐрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познава- 

тельные) задачи; критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, рас- 

познавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; использовать различные  

модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также  

противоречий, выявленных в информационных источниках; находить и приводить критические 

аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к крити - 
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ческим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; выстраивать 

индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрос - 

лыми (как внутри образовательной организации, так и за еѐ пределами), подбирать партнѐров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координи- ровать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодей- ствия; развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; распознавать конфликтогенные ситуации 

и предот- вращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуника- цию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего образова - 

ния выпускник научится: 

•использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

•использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные го - 

воры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

•выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

•подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного про- 

филя обучения; правильно использовать лексические и грамматические средства связи предло- 

жений при построении текста; создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответ - 

ствии с функционально-стилевой принадлежностью текста; 

•сознательно использовать изобразительно -выразительные средства языка при создании текста в 

соответствии с выбранным профилем обучения; 

•использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакоми - 

тельное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием  

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

•анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной  

информации, определять его тему, проблему и основную мысль; извлекать необходимую инфор - 

мацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат; 

•преобразовывать текст в другие виды передачи информации; выбирать тему, определять цель и  

подбирать материал для публичного выступления; соблюдать культуру публичной речи; 

•соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стили- 

стические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; оценивать  

собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

•использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных  

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ни - 

ми; 

•анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тек- 

сте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; комментировать ав- 
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торские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского  

языка); 

•отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского  

языка; 

•использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и  

усиления выразительности речи; 

•иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкозна- 

ния; 

•выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения  

диалогической речи; дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и  

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

•проводить самостоятельный поиск текстовой и не текстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

•сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

•владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; создавать отзывы и рецензии  

на предложенный текст; 

•соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

•соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе  

при обсуждении дискуссионных проблем; 

•соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и офици- 

ально-деловой сферах общения; 

•осуществлять речевой самоконтроль; 

•совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о  

нормах русского литературного языка; 

•использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса  

и спектра используемых языковых средств; 

•оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе ху- 

дожественной литературы). 

2.Содержание учебного курса. (67 часов)                 
10 КЛАСС (1 ч. в неделю, всего 34 ч.) 

Слово о русском языке (1 час.) 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские писатели 

о выразительности русского языка. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык межнационального об- 

щения народов России. 

Русский язык как один из мировых языков. 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура речи.  

Понятие о функциональных разновидностях (стилях); функциональные стили современного рус- 

ского литературного языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография. (6 часов) 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 
Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные 

средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы  

и их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного рус - 

ского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употреб - 

ления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. (2 часа) 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 
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Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. 

Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и 

согласных звуков. Ударение 

Морфемика и словообразование. (2часа) 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и аффик- 

сальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообразователь- 

ной цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

Морфология и орфография. 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Орфография. (6 часов) 

Принципы русской орфографии. 
Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, традици- 

онные и дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи(12 часов) 
Имя существительное. (2 часа) 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. Существительные обще- 

го рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и аббре- 

виатур. 

Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных окончаний. 

Гласные в суффиксах имен существительных. 

Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их правописание. 

Имя прилагательное. (2часа) 

Имя прилагательное как часть речи. 

Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая (синтетическая )  

и сложные (аналитические) ы степеней сравнения. Стилистические особенности простых и 

сложных форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и употребле- 

ния кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их се- 

мантические и стилистические особенности. 
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Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. Переход 

прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения притяжа- 

тельных прилагательных на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных. 

Имя числительное. (2часа) 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Про- 

стые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. 

Особенности склонения имен числительных. 

Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных числитель- 

ных. 

Местоимение. (1час) 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Значение, стилистические и грамматические особенности употребления местоимений.  

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. 

Глагол. (1час) 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (ус- 

ловное). 

Категория времени глагола. 

Спряжение глаголов. 

Две основы глаголов. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глагола. 

Правописание глаголов. 

Причастие. (1час) Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий, 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие. (1час) 

Деепричастие как особая глагольная форма. 

Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. 

Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие. (1час) 
Наречие как часть речи. Разряды наречий. 

Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия оканчивающиеся на шипя- 

щий. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 
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Слова категории состояния. (1час) Грамматические особенности слов категории состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср.р. ед.ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи. (4 часа) 

Предлог. (1час) Предлог как служебная часть речи. 

Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. 

Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова. (1час) 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, употреб- 

лению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы. (1часа) 

Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение 

и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с различными частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова (1час). 

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. 

Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления 

междометий. 

Резерв. (1час) 

11 класс 

(1ч. в неделю, всего 33 ч.) 

Синтаксис и пунктуация. Основные принципы русской пунктуации. (1час) 

Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный 

анализ. 

Словосочетание. (1час) 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосо- 

четания. 

Предложение. (3часа) 

Понятие о предложении. Основные признаки предложений. Классификация предложений. 

Предложения простые и сложные. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Простое осложненное предложение. Однородные члены предложения. (4часа) 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при однородных 

и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложени- 

ях. Знаки препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки  

препинания при однородных членах, со- 

единенных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. (6часов) 

Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные оп - 

ределения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополне- 

ния. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложе- 
нием. (4часа)
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Знаки препинания при обращениях. 

Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях.  

Знаки препинания при вставных конструкциях. 

Знаки препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно- 

восклицательных словах. 

Сложное предложение. (6 часов) Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное 

предложения. Типы придаточных предложений. 

Сложносочиненное предложение. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочинен- 

ного предложения. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с од - 

ним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним прида- 

точным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. Синтакси - 

ческий разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. За- 

пятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном  

предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью. (2 часа) 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 

Знаки препинания при диалоге. 

Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания. (1часа) 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. Мно - 

готочие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки  

препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

Культура речи. (1часа) 

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. 

Правильность речи. 

Норма литературного языка. 

Нормы литературного языка: орфоэпические, словообразовательные, лексические, морфологиче- 

ские, синтаксические, стилистические. 

Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. 

Ораторская речь и такт. 

Стилистика. (1часа) 

Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также изобрази- 

тельно-выразительные средства 

Стиль. Классификация функциональных стилей. 

Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. 

Публицистический стиль. 

Разговорный стиль. 

Язык художественной литературы. 

Текст. Основные признаки текста. 

Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение.
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Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Резерв. (3 часа) 

 

1. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с ука- 

занием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

(67 часов) 

Тематическое планирование по русскому языку для 10 - 11-х классов составлено с учетом рабо- 

чей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечива- 

ет реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

1. Формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизнен- 

ного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и  

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого об - 

щежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами в будущем. 

4. Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспе- 

чивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного  

труда. 

5. Формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни че- 

ловека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир. 

7.  Формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопре- деляющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  
 

10 класс 
 
 

№ 

п/п 

Разделы, темы С учетом рабочей программы 

воспитания 

Кол-во 

часов 

1 Введение  1 

2 Лексика. Фразеология. Лексикография. Уроки мужества памяти Героя 

РФС. Преминина 

6 

3 Фонетика. Графика. Орфоэпия. Тематическая беседа «Единство в 

нас!» 

2 

4 Морфемика и словообразование Конкурс эссе «Героями не рожда- 
ются – героями становятся» 

2 

5 Морфология и орфография. Уроки Мужества, посвященные 

Международному дню памяти 

жертв Холокоста 

6 

6 Морфология. Самостоятельные части 

речи 

Конференция «Язык – живая па- 

мять народа, его душа, его достоя- 

ние» 

12 

7 Служебные части речи. Междометия. Конкурс сочинений «Без срока 

давности» 

4 

8 Промежуточная аттестация: контроль- 
ная работа 

 1 

 Всего за год  34 
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11  класс 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Литература (базовый уровень) (204 час) 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» разработана в соответствии с норматив- 

ными актами: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки от 17.05.2012№ 413 «Об утверждении ФГОС среднего общего 

образования» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и  

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про- 

граммам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 

года); 

 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 России от 28.09.2020 № 28;

№ 

п/п 

Разделы, темы С учетом рабочей программы 

воспитания 

Кол-во 

часов 

1 Синтаксис и пунктуация.  1 

2 Словосочетание. Конкурс «Мы - грамотеи», посвя- 

щенный Международному дню 

распространения грамотности 

1 

3 Предложение Уроки мужества памяти 

Героя РФС. Преминина 

3 

4 Простое осложненное предложение. 

Однородные члены предложения. 

Конкурс эссе «Мы будем вечно 

прославлять ту женщину, чье имя 

Мать» 

4 

5 Обособленные члены предложения. Тематическая беседа «О добле- 

стях, о подвиге, о славе…» (к Дню 

Героев Отечества) 

6 

6 Знаки препинания при словах и конст- 

рукциях, грамматически не связанных 

с предложением 

Комплексный анализ текста «Годы 
блокады в архив не сдадут… 
Сколько в них горя, трагизма!» (к 
Дню полного освобождения Ленин- 
града от фашисткой блокады) 

4 

7 Сложное предложение. Мероприятия, посвященные Дню 

родного языка 

6 

8 Предложения с чужой речью Комплексный анализ текста «Крым. 
Дорога домой» (к Дню воссоединения 
Крыма и России) 

2 

9 Употребление знаков препинания.  1 

10 Культура речи.  2 

11 Стилистика. Гагаринский урок«Космос – это 

мы» 

1 

12 Резерв (Стартовый кон- 

троль.Контрольная работа за 1 полуго- 

дие) 

 3 

 Всего за год  34 
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 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности  

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлнием главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную ак - 

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

 «Примерная основная образовательная программа среднего общего образования», одобрен - 

ная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 Учебный план среднего общего образования МБОУ «СОШ №9» на 2021/22 учебный год. 

 Положение о рабочей программе МБОУ «СОШ №9». 

 УМК: Программа по литературе для 10-11 классов общеобразовательной школы. Авторы- 

составители: С. А. Зинин, В. А. Чалмаев. – М.: «Русское слово», 2018 г.Зинин С.А., Сахаров 

В.И. Литература (базовый уровень). – М.: «Русское слово», 2019г. 
Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном формате обу - 

чения (с использованием дистанционных технологий и электронных образовательных ресурсов). 

Электронные образовательные ресурсы: 
 

1.1. Zoom 
1.2. Skype 
1.3. Google Класс (https://edu.google.com/products/classroom ) 

1.4. Российская электронная школа https://resh.edu.ru 
Литература 10 класс https://resh.edu.ru/subject/14/10/ 
Литература 11 класс https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 
1.5. SkySmart 
1.6. Образовательный портал «Инфоурок»https://infourok.ru/ 
Литература 10 класс https://infourok.ru/biblioteka/literatura/klass-10 
Литература 11 класс https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-11 , 

https://infourok.ru/biblioteka/literatura/klass-11 
1.7. Сайт "Образовательные тесты" 
Литература 10 класс https://testedu.ru/test/literatura/10-klass/ 
Литература 11 класс https://testedu.ru/test/literatura/11-klass/ 

Место учебного предмета «Литература»на базовом уровне в учебном плане 

 В соответствии с учебным планом среднего общего образования МБОУ «СОШ № 9» 
на изучение учебного предмета «Литература»в 10-11х классах отводится 201 час за 
весь курс. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отече- 

ству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа  

России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего наро- 

да, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационально- 

го российского общества; 

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся  

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознан- 

ному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе

https://edu.google.com/products/classroom
https://edu.google.com/products/classroom
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/14/10/
https://resh.edu.ru/subject/14/11/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/biblioteka/literatura/klass-10
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-11
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-11
https://infourok.ru/biblioteka/literatura/klass-11
https://testedu.ru/test/literatura/10-klass/
https://testedu.ru/test/literatura/11-klass/
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ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых  

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития  

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому чело- 

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,  

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

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

ния; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и  

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компе- 

тенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осоз - 

нанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни- 

ками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей сре- 

де; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,  

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и  

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по кото- 

рым можно определить, что цель достигнута; оценивать возможные последствия достижения по- 

ставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь  

на соображениях этики и морали; ставить и формулировать собственные задачи в образователь - 

ной деятельности и жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе время и другие нема - 

териальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; выбирать путь достиже - 

ния цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериаль- 

ные затраты; организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения по- 

ставленной цели; сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее це- 

лью. 

Познавательные УУД: 

выпускник научится искать и находить обобщѐнные способы решения задач, в том числе осуще- 

ствлять развѐрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познава- 

тельные) задачи; критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, рас- 

познавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; использовать различные  

модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также  

противоречий, выявленных в информационных источниках; находить и приводить критические  

аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к крити - 

ческим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собствен - 

ного развития; выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск  

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; выстраивать индивидуаль - 

ную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ре- 
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сурсные ограничения; менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрос - 

лыми (как внутри образовательной организации, так и за еѐ пределами), подбирать партнѐров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координи- ровать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодей- ствия; развѐрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; распознавать конфликтогенные ситуации 

и предот- вращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуника- цию, избегая личностных оценочных суждений. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя при - 
меры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

 в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргу- 
мента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и 
подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведе- 
ния, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 
основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимо- 
действие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведе- 
ния; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей  
элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изобра - 
жения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или  
развития их характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произве- 
дении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную вы - 
разительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстети- 
ческой значимости; 

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении,  
раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует  
формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 
(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой  
или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется от - 
личать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, иро- 
ния, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или  создавать 
небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное  
восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности  произведения 
к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе(периоду); 

 демонстрировать знание произведений родной и мировой литературы, приводя примеры двух  
или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

 в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт. 

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использо- 
ванием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т.п.); 
анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных  
законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 
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 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областя - 
ми гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произве- 
дения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения;  
серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно  
выделенным основаниям(критериям); 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

• о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

• о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

• о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

• об историко-культурном подходе в литературоведении; 

• об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

• о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

• имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых  
произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 
общемировой и отечественной культуре; 

• о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

• о поэтах и писателях Вологодского края XIX и XX веков, о литературных сборниках XXвека 

• о современных поэтах и писателях Вологодского края XXI века. 

Содержание учебного курса (204 час). 

10 класс (102 часа) 

Из литературы 2-й половины XIX века. 

Социально-политическая ситуация в России 2-й половины XIX века. Литература и журналистика 50- 

80х г.г. XIX века. Социально-политическая ситуация в России 2-й половины XIX века. 

Литература и журналистика 50-80х г.г. XIX века. 

А.Н. Островский. Жизненный и творческий путь. А.Н. Островский – создатель русского националь- 

ного театра. Пьеса «Свои люди – сочтемся!». Драма «Гроза». Мир города Калинова. Анализ экспози- 

ции и образной системы. Катерина и Кабаниха: два полюса нравственного противостояния. Трагедия 

совести и ее разрешение в пьесе. Образ Катерины в свете критики. Сила и слабость Катерины. Роль 

второстепенных и внесценических персонажей в драме «Гроза». Образная символика и смысл 

названия драмы «Гроза». Жертвы «темного царства» в драме А.Н. Островского «Гроза». Пути выхода. 

И.А. Гончаров. Личность и творчество. Роман «Обломов». Обломов – главный герой романа: его 

сущность, характер, судьба. Утро Обломова. К истокам обломовщины (глава «Сон Обломова»). Об- 

ломовщина – одно слово… а какое ядовитое! Любовная тема в романе (Образы Ольги Ильинской и 

Агафьи Пшеницыной). Обломов и Штольц: два вектора русской жизни. 

И.С. Тургенев. Жизненный и творческий путь И.С. Тургенева. Цикл «Записки охотника» (обзор). Ис- 

тория создания романа «Отцы и дети». Знакомство с героями и эпохой в романе «Отцы и дети». Мир 

«отцов» в романе. Базаров в среде Кирсановых. Идеологические и социальные разногласия героев. 

Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. Евгений Базаров: протаго- 

нист или антигерой? Дружба и любовь в жизни героев романа. Философские итоги романа. Смысл 

заглавия. Смысл заглавия. Художественная сила последних сцен романа. Споры вокруг романа. Вн. чт. 

Гимн вечной жизни: поэтика стихотворений в прозе Тургенева. 

Н.Г. Чернышевский. Личность Н.Г. Чернышевского и история создания романа «Что делать?» 

Дискуссия «Разумна ли теория «разумного эгоизма»?» Черты социальной утопии в романе. Анализ 

«Четвертого сна Веры Павловны».  

Н.А. Некрасов. Основные вехи жизни и творчества. Народные характеры и типы в лирике Некрасова («В 

дороге», «Огородник», «Тройка» и др.). Социальные и гражданские мотивы в лирике Некрасова («О 

погоде», «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Пророк» и др.) Поэма «Кому на Руси жить хо- рошо». 
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Жанр и проблематика. Господская и мужицкая Русь в поэме Некрасова. Анализ отдельных глав. 

Образы крестьянок в поэме. Женская доля на Руси. Фольклорные мотивы в поэме Н.А. Некрасо- ва «Кому 

на Руси жить хорошо» «Пел он воплощение счастия народного…»: образ Гриши Доброскло- нова. 

Представление о счастье у разных людей. 

Ф.И. Тютчев. Жизнь и поэзия. Мир природы в лирике Тютчева («Не то, что мните вы, природа…», 

«Полдень», «Тени сизые смесились» и др.). Личность и мироздание в лирике Тютчева 

(«Silentium!»,«Певучесть есть в морских волнах…» и др.). Защита творческих проектов «Женщины в 

жизни Ф.И. Тютчева» «Умом Россию не понять». Патриотическая лирика Ф.И. Тютчева 

А.А. Фет. Жизнь и творчество. Природа и человек в лирике Фета («Заря прощается с землею…», 

«Это утро, радость эта…», «Учись у них – у дуба, у березы…» и др.). Тема любви в лирике А.А. Фе- 

та («Сияла ночь.Луной был полон сад…», «Я пришел к тебе с приветом…» и др.). 

Н.С. Лесков. Жизненный и творческий путь. Тема «очарованной души» в повести «Очарованный 

странник». Тема судьбы, предопределения и сила героя в повести «Очарованный странник» Лес- 

кова. 

Итоговый урок по творчеству Лескова. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. От Салтыкова к Щедрину. Жизнь и творчество великого сатирика. «Ис- 

тория одного города». Образы градоначальников и проблема народа и власти в романе-летописи. 

Урок-дискуссия. Судьба глуповцев и проблема финала романа. Сатира на «хозяев жизни» в сказках 

Салтыкова-Щедрина («Дикий помещик», «Медведь на воеводстве», «Премудрый пескарь»). 

А.К. Толстой. Интимная лирика А.К. Толстого («Средь шумного бала, случайно…», «Слеза дрожит в 

твоем ревнивом взоре…» и др.). А.К. Толстой. Мир природы в его лирике («Прозрачных облаков спо- 

койной движенье…», «Когда природа вся трепещет и сияет…» и др.). 

Жизненный и творческий путь Л.Н. Толстого. Жанрово-тематическое своеобразие романа-эпопеи 

«Война и мир». История создания романа-эпопеи «Война и мир». Жанрово-тематическое своеобразие. 

Испытание эпохой «поражений и срама». Тема истинного и псевдопатриотизма. Этапы духовного ста- 

новления Андрея Болконского. Анализ избранных глав. Этапы духовного становления Пьера Безухова. 

Анализ избранных глав. «Мысль семейная» и еѐ развитие в романе. «Мысль семейная» и еѐ развитие в 

романе. Наташа Ростова и женские образы в романе. Урок-диспут «В какой семье я хотел бы воспиты- 

ваться и почему» «Мысль народная» в романе. Анализ отдельных «военных» глав романа. Проблема 

личности в истории: Наполеон и Кутузов. Уроки Бородина. Анализ сцен сражения. Тихон Щербатый 

и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. «Дубина народной войны». Под- 

виг простого человека на войне. Нравственно-философские итоги романа. Уроки Толстого. Слова  

Толстого о войне как о великом бедствии человечества. 

Ф.М. Достоевский. Жизненный и творческий путь. Роман «Преступление и наказание». Авторский 

замысел. Образ Петербурга в романе. Мир «униженных и оскорбленных» в романе. Образ Раскольни- 

кова и тема «гордого человека» в романе. Теория Раскольникова как идея о праве сильной личности. 

Преступление Раскольникова. «Двойники» Раскольникова: теория в действии. Образы Лужина и 

Свидригайлова. Раскольников и «сильные мира сего». Сонечка как нравственный идеал автора. 

«Правда» Сони Мармеладовой. «Правда» Достоевского. Роман «Преступление и наказание»: за и про- 

тив 

А.П. Чехов. Жизнь и творчество А.П. Чехова. Трагикомедия «футлярной» жизни («Человек в футля- 

ре», «Крыжовник») Выбор доктора Старцева (Анализ рассказа «Ионыч»). Своеобразие образной сис- 

темы и конфликта комедии «Вишневый сад». Образ сада и философская проблематика пьесы. Слож- 

ность и неоднозначность авторской позиции в произведении. Новаторство Чехова-драматурга. 

Зарубежная литература 

Г. де Мопассан (возможен выбор другого зарубежного прозаика). Жизнь и творчество 

(обзор). Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения).Сюжет и композиция 

новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о человеческом уделе и 

несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и прекрасной жизни. Мастерство 

психологического анализа. 

Г. Ибсен (возможен выбор другого зарубежного прозаика). Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) (возможен выбор другого произведения). 
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Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика произведения. Вопрос о пра- 

вах женщины в драме. Образ Норы. Особая роль символики в «Кукольном доме». Своеобразие 

«драм идей» Ибсена как социально-психологических драм. Художественное наследие Ибсена и 

мировая драматургия. 

А. Рембо (возможен выбор другого зарубежного поэта). Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Пьяный корабль» (возможен выбор другого произведения). 

Тема стихийности жизни, полной раскрепощенности и своеволия. Пафос отрицания устоявшихся  

норм, сковывающих свободу художника. Символические образы в стихотворении. Особенности  

поэтического языка. 

11 класс (102 часа) 

Введение. Сложность и самобытность русской литературы XX столетия. 

Русская литература начала XX века 

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе начала XX века. 

Писатели-реалисты начала XX века 

И.А. Бунин. Творчество И.А. Бунина. Жизненный и творческий путь И.А. Бунина. Поэтика «ос- 

тывших усадеб» в прозе И.А. Бунина («Антоновские яблоки»). Образ «закатной» цивилизации в  

рассказе И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско». Тема любви и духовной красоты человека  

(«Легкое дыхание», «Чистый понедельник» и др.) 

М. Горький. Творчество М. Горького. Судьба и творчество М. Горького. Романтические расска - 

зы-легенды в раннем творчестве М. Горького («Макар Чудра», «Старуха Изергиль») Тема «дна» 

и образы его обитателей в драме «На дне». Спор о правде и мечте в драме Горького. Нравствен - 

но-философские мотивы пьесы. 

А.И. Куприн. Творчество А.И. Куприна. Художественный мир А.И. Куприна. Рассказ «Гранато- 

вый браслет». Талант любви в рассказе А. Куприна «Гранатовый браслет». Красота «природно- 

го» человека в повести «Олеся». Мир армейских отношений в повести «Поединок». 

Л. Андреев. Своеобразие творческого метода Л. Андреева. «Иуда Искариот», «Жизнь Василия 

Фивейского». «Бездны» человеческой души как главный объект изображения в творчестве Л.Н.  

Андреева. 

«Серебряный век» русской поэзии. «Серебряный век» русской поэзии. Художественные от- 

крытия поэтов «нового времени». 

Символизм и русские поэты-символисты. Предсимволистские тенденции в русской поэзии. 

Предсимволистские тенденции в русской поэзии. Образный мир символизма. Старшее поколение  

символистов и младосимволисты. 

В. Я. Брюсов. В.Я. Брюсов – «идеолог» русского символизма. «Юному поэту». 

К.Д. Бальмонт. «Солнечность» и «моцартианство» поэзии К.Д. Бальмонта. (Самостоятельный 

анализ «Сонеты солнца») 

А.А. Блок. Жизненные и творческие искания А. Блока. Образ «влюбленной души» в «Стихах о 

Прекрасной Даме». Тема «страшного мира» в лирике А. Блока.(«Незнакомка», «На железной до- 

роге»). Россия и ее судьба в поэзии А. Блока. (Анализ 5 стих. «На поле Куликовом», «Россия») 

Старый и новый мир в поэме А. Блока «Двенадцать». (Фрагменты статьи Блока «Интеллигенция 

и революция»). Символика поэмы и проблема финала. 

Преодолевшие символизм 

И.Ф. Анненский. Кризис символизма и новые направления в русской поэзии. Акмеизм и футу- 

ризм. 

Поэзия И.Ф. Анненского как необходимое звено между символизмом и акмеизмом. 

Н.С. Гумилѐв. Поэзия Н.С. Гумилева. Поэзия и судьба. Лирический герой поэзии Н. Гумилева. 

«Жираф», «Кенгуру», «Как конквистадор в панцире железном…». 

А. А. Ахматова. Жизненный и творческий путь А.А. Ахматовой. Мотивы любовной лирики А. 

Ахматовой. «Вечер», «Четки», «Белая стая», «Я научилась просто, мудро жить…». Тема личной и 

исторической памяти в поэме «Реквием». Монументальность, трагическая мощь ахматовского 

«Реквиема». 

М. И. Цветаева. Судьба и стихи М. Цветаевой. Поэзия М. Цветаевой как лирический дневник 
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эпохи. «Мне нравится, что Вы больны не мной…» и др. Тема дома – России в поэзии Цветаевой. 

«Молитва», «Тоска по родине! Давно…» и др. Поэт и мир в творческой концепции Цветаевой. 

Образно-стилистическое своеобразие еѐ поэзии. 

«Короли смеха из журнала «Сатирикон». Развитие традиций отечественной сатиры в творче- 

стве А. Аверченко, Н. Теффи, Саши Чѐрного, Дон Аминадо. Темы и образы сатирической новел- 

листики А. Аверченко. 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов. Октябрьская революция в вос- 

приятии художников различных направлений. 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература и публи - 

цистика послереволюционных лет. Литературные направления и группировки в 20-е годы. 

Юмористическая проза 20-х годов. Развитие жанра антиутопии в прозе 20-х годов. Обзор рома- 

нов Е. Замятина «Мы» и А. Платонова «Чевенгур». 

В. В. Маяковский. Творческая биография В.В. Маяковского. Тема поэта и толпы в ранней лири - 

ке В. Маяковского. Специфика традиционной темы поэта и поэзии. Отражение «гримас» нового  

быта в сатирических произведениях Маяковского. «О дряни», «Прозаседавшиеся». Обзор пьес 

«Клоп», «Баня». Любовь и быт в поэзии Маяковского. «Письмо Татьяне Яковлевой», «Письмо  

товарищу Кострову…», поэма «Про это». Бунтарский пафос «Облака  в штанах»»: четыре «до- 

лой!» как сюжетно-композиционная основа поэмы. Поэма «Во весь голос» (вступление) как по- 

пытка диалога с потомками. 

С. А. Есенин. Сергей Есенин: поэзия и судьба. Природа родного края и образ Руси в лирике 

Есенина. Религиозные мотивы в ранней лирике поэта. Трагическое противостояние города и де- 

ревни в лирике 20-х годов. Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. Нравственно-философское 

звучание поэмы «Анна Снегина». 

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов. Произведения отечественной прозы 30-х го- 

дов 

Произведения отечественной прозы 30-х годов. Н. Островский, М. Шолохов, И. Шмелев, Б. Зай- 

цев. 

Лирика 30-х годов. П. Васильев, М. Исаковский, М. Светлов, О. Мандельштам. Историческая  

проза А.Н. Толстого. «Петровская» тема в творчестве А. Толстого. Личность царя-реформатора в 

романе А. Толстого «Петр Первый». 

М. А. Шолохов. Жизненный и творческий путь М.А. Шолохова. Картины жизни донского каза - 

чества в романе «Тихий Дон». События революции и гражданской войны в романе. Идея дома и 

святости семейного очага в романе «Тихий Дон». Судьба Григория Мелехова. Сложность и про- 

тиворечивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова. 

М.А. Булгаков. Судьба и книги М.А. Булгакова. Трагизм «смутного» времени в романе «Белая  

гвардия». «Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской проблемати- 

кой. 

Взаимодействие трѐх повествовательных пластов в романе. Значение «ершалаимских» глав. Са - 

тирическая «дьяволиада» М.А. Булгакова в романе. Тема любви и творчества в проблематике  

романа. 

Б.Л. Пастернак. Жизненный и творческий   путь Б.Л. Пастернака. Единство человеческой души 

и стихии мира в лирике Б. Пастернака. Философские мотивы лирики Б. Пастернака. 

А. П. Платонов. Самобытность художественного мира А. Платонова. Герои и проблематика  

прозы А. Платонова («Возвращение», «Сокровенный человек») 

Литература периода Великой Отечественной войны. Лирика и проза военных лет 

Лирика военных лет. ( К. Симонов, М. Исаковский, В. Лебедев-Кумач и др.). Проза и публици- 

стика военных лет. (И. Эренбург, А. Толстой, Л. Леонов, О. Берггольц) 

А. Т. Твардовский. Жизненный и творческий путь А.Т. Твардовского. «Василий Теркин», «По 

праву памяти», «О сущем». 

Литературный процесс 50-80-х гг. 

Общая характеристика литературы послевоенных лет, периода «оттепели» и «застойных» деся - 

тилетий. Общая характеристика литературы послевоенных лет, периода «оттепели» и «застой- 
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ных» десятилетий. Герои и проблематика «военной прозы». (Ю. Бондарев, К. Воробьев, В. Конд - 

ратьев, Б. Васильев, В. Астафьев). «Громкая» и «тихая» лирика. Е. Евтушенко, А. Вознесенский,  

Р. Рождественский, Б. Ахмадулина, Н. Рубцов. 

В.М. Шукшин. Яркость и многоплановость творчества В. Шукшина. Тип героя-«чудика» в рас- 

сказах. 

Поэзия Н.М.Рубцова 

В.П.Астафьев Повесть «Царь-рыба», рассказ «Людочка» и др. 

В.Г.Распутин Повести «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни» (на вы- 

бор) 

А.И. Солженицын. Этапы творческого пути А.И. Солженицына. Своеобразное звучание «лагер- 

ной» темы в повести «Один день Ивана Денисовича». Тема народногоправедничества в рассказе 

«Матренин двор». Роман «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты). 

Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов. Внутренняя противоречивость и драматизм со- 

временной культурно-исторической ситуации. Современная литературная ситуация: реальность 

и перспективы. 

Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов 

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической ситуации. 

Современная литературная ситуация: реальность и перспективы. 

Зарубежная литература. 

Д. Б. Шоу. «Дом, где разбиваются сердца». 
Т. С. Элиот. Слово о поэте. «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока» 

Э. Хемингуэй. Жизнь и творчество писателя. Повесть «Старик и море».  

Э. М. Ремарк. «Три товарища» 

                                                 
                                        10 класс 

 
№ Тема С учетом рабочей програм- 

мы воспитания 

Коли- 

чество 

часов 

Из них 

Внекл. 

чтение 

Разв. 

Речи 

1 Введение «Прекрасное 

начало…» (К истории 

русской литературы) 

Литература и журнали- 

стика 

1860-1880- х годов 

Устный журнал «Политиче- 

ская ситуация в России второй 

половины 19 века» 

2   

2 А.Н. Островский. Школьный кинозал: просмотр 

видеоспектакля по творчеству 

А.Н. Островского «Гроза» 

9 2 4 

3 И.А. Гончаров. Творческий проект «Литератур- 

ный текст и кино текст»: кино- 

фильм «несколько дней из жиз- 

ни И.И. Обломова 

Коллективный проект «Истори- 

ко-культурный и бытовой ком- 

ментарий к роману «Обломов»» 

8  1 

4 И.С. Тургенев. Диспут «Диалог поколений» 9 1 2 

5 Н.А. Некрасов. Творческий проект: аудиозапись 

литературного концерта «Не- 

красовская Муза» 

8  1 

6 Ф.И. Тютчев. Открытый микрофон 3   

7 А.А. Фет. Открытый микрофон 4  1 

8 А.К. Толстой. Открытый микрофон 3 2 1 
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9 М. Е. Салтыков-Щедрин. Круглый стол «Актуальность 

прозы М. Салтыкова- 

Щедрина» 

7 1 1 

10 Н.С.Лесков. Конкурс презентаций «Рус- 
ское православие в зеркале 

лесковской прозы» 

5 2 2 

11 Л.Н.Толстой. Дискуссия «Актуально ли се- 

годня творчество Л.Н. Толсто- 

го» 

Школьный кинозал: просмотр 

и обсуждения, сопоставление 

с текстом фрагментов романа- 

эпопеи «Война и мир» 

16  2 

12 Ф.М.Достоевский. Дискуссия «Теория Расколь- 
никова сегодня: опыт осмыс- 

ления» 

11  2 

13 А.П.Чехов. Школьный кинозал: просмотр 

и обсуждения, сопоставление 

с текстом фрагментов пьесы 

А. Чехова «вишневый сад» 

9  1 

14 Зарубежная литература. Устный журнал «Актуальные 

вопросы зарубежной литера- 

туры» 

4 4  

15 Промежуточная аттеста-  4  4 

 ция     

 Всего за год  102 12 22 
 

11 класс 

№ Наименование 

разделов и тем 

С учетом рабочей програм- 

мы воспитания 

Коли- 

чество 

часов 

Из них 

Внекл. 
чт 

Разв. 
Речи 

1 Введение. Русская ли- 

тература 20 века. 

 1   

2 Реалистические тради- 

ции и модернистские ис- 

кания в литературе на- 

чала 20 века. 

 1   

3 И.А.Бунин. Литературно-музыкальная 

композиция «В мире Бунина» 

4  1 

4 М.Горький. Школьный кинозал: просмотр 

и обсуждение фрагментов 

пьесы «На дне» 

6 1 2 

5 А.И. Куприн. Акция «Добрые уроки!» (по 

творчеству А.И. Куприна) 

2   

6 Серебряный век русской 

поэзии 

 2   

7 Символизм и русские 

поэты-символисты. 

Дискуссия «Можно ли считать 

Серебряный век самым нова- 

торским и самым традицион- 

ным?» 

1   
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8 Поэзия В. Я. Брюсова и 

К.Д. Бальмонта 

Открытый микрофон 1   

9 А.А.Блок Литературно-музыкальная ком- 
позиция «О, я хочу безумно 
жить!» 

4  2 

10 И.Ф.Анненский Открытый микрофон 1   

11 Поэзия Н.С. Гумилева. Открытый микрофон 2  1 

12 А. А. Ахматова. Проект подготовка музыкаль- 

ного сопровождения к поэме 

«Реквием» 

3  1 

13 М.И. Цветаева. Сценарий литературно- 

музыкального вечера «Я – 

бренная пена морская» (по 

литрике М. Цветаевой) 

3  1 

14 Развитие традиций оте- 

чественной сатиры в 

творчестве А. Аверчен- 

ко, Н. Теффи, Саши 

Чѐрного, Дон Аминадо 

 2   

15 Октябрьская революция 

и литературный процесс 

20-х годов. 

 2   

16 В.В.Маяковский. Круглый стол «Маяковский 

сегодня» 

4  1 

17 С.Есенин Круглый стол «Маяковский 4  1 

  сегодня»    

18 Литературный процесс 

30-х – начала 40-х годов. 
 1   

19 Историческая проза А.Н. 

Толстого. «Петровская» 

тема в творчестве А. 

Толстого. 

Открытый микрофон 1   

20 М. Шолохов. Читательская конференция 

«Шолохов сегодня» 

8 2 3 

21 М. Булгаков. Школьный кинозал: просмотр 

и обсуждение фрагментов 

пьесы «Мастер и Маргарита» 

7 1 2 

22 Б.Л. Пастернак. Литературно-музыкальная 

композиция «Вечности залож- 

ник» 

3  1 

23 А. П. Платонов. Круглый стол «Замятин сего- 
дня» 

2   

24 Е.Замятин.  3 1 1 

25 Литература периода Ве- 

ликой Отечественной 

войны. Лирика и проза 

военных лет 

Конкурс аудиороликов «Ли- 

рика и проза военных лет» 

2  1 

26 А. Т. Твардовский. Сценарий литературно- 
музыкальной композиции «По 

праву памяти» 

2   
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27 Литературный процесс 

50-80-х гг. 

Читательская конференция 

«Переосмысление военной 

темы в творчестве писателей 

50-80-х гг.» 

7 2 1 

28 В.М. Шукшин. Эссе «Что снами происхо- 

дит?» (на материале творчест- 

ва Шукшина) 

3  1 

29 В.П.Астафьев. Коллективный проект: литера- 

турный альманах, посвящен- 

ный творчеству Астафьева 

3   

30 В.Г.Распутин. Доклад «Распутин и Белов» 3 1 1 

31 А.И. Солженицын. Дискуссия «Россия и Солже- 
ницын» 

3  1 

32 Новейшая русская проза 

и поэзия 80-90-х годов 

 2  1 

33 Современная литератур- 
ная ситуация: реальность 

и перспективы 

 1   

34 Из зарубежной литера- 

туры 

Читательская конференция по 

творчеству зарубежных писа- 

телей. 

4 4  

 
 Итого 102 12 27 
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Рабочая программа учебного курса «Родная (русская) литература» для 10-11 классов 

                      Нормативные документы, регламентирующие деятельность учителя   

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317- ФЗ «О внесении изменений в статьи 

11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации»): часть 5.1 статьи 

11 «Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования. Образовательные стандарты»; части 4 и 6 статьи 14 «Язык 

образования».  

2. «Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 № 16).  

3. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования».  

4. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1578 (п.п. 11.1, 11.2; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1).  

5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования».  

6. Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 № 336 «Об утверждении перечня средств 

обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания».  

7. «Примерная основная образовательная программа среднего общего образования» 

http://fgosreestr.ru/.  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О 

внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях».  

10. Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р «Об утверждении Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации».  

11. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке». 

12. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 6 декабря 

2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в 

составе Российской Федерации».  

13. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 

декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков 
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республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного».   

14. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 №05-

192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации».  

15.Учебный план среднего общего образования МБОУ «СОШ №9» на 2021/22 
учебный год. 

16.Положение о рабочей программе МБОУ «СОШ №9»  

 

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной литературе как 

величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского народа.   

 Задачи:   

 - формировать способности понимать и эстетически воспринимать произведения родной 

литературы;  

– обогащать духовный мир учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и 

художественному многообразию родной литературы;  

- приобщать к литературному наследию своего народа;  

- формировать причастность к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;  

- формировать умения актуализировать в художественных текстах родной литературы личностно 

значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного литературного произведения.  

Общая характеристика учебного курса  

ФГОС СОО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для школьника – 

будущего гражданина своей страны, любящего свой народ и уважающего его традиции, язык и 

культуру.   

 Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания личности, развития ее 

нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и развитии национальных 

традиций и исторической преемственности поколений.   

Родная литература как культурный символ России, высшая форма существования российской 

духовности и языка в качестве школьного предмета посредством воздействия на эстетические 

чувства воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к 

культуре, народу и всему человечеству. Программа  включает в себя произведения (или 

фрагменты из произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её 

непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль. Критерии отбора 

художественных произведений для изучения: высокая художественная ценность, гуманистическая 

направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, культурно-исторические традиции.  

 

Место учебного курса «Родная (русская) литература»  

 Учебный предмет «Родная (русская) литература» как часть образовательной области «Родной 

язык и литература» тесно связан с предметом «Родной язык». Родная литература является одним 

из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной 

родной речью.   

Программа учебного предмета «Родная (русская) литература» 10-11 классы  рассчитана на 

68 часов.  

10-11 классы (базовый уровень)  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература (русская)»  

 Личностные результаты:  

 – формирование российской идентичности, способности к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 
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защите;  

– формирование   уважения    своего  народа,  чувство  ответственности  перед  Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн);  

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения;  

– формирование  гражданственности, гражданской позиции активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни;  

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому 

от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 

свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;  

-  мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить 

цели и строить жизненные планы;  

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

– 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;  

– приверженность  идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;  

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям;  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и  способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

 – способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям;  

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
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других видах деятельности;  

– бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды,  нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности.  

 Метапредметные результаты   

Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя группами универсальных 

учебных действий (УУД).  

Регулятивные универсальные учебные действия   

Выпускник научится:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  

–   оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые  для 

достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

Познавательные универсальные учебные действия   

Выпускник научится:  

–   искать и  находить  обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия   

Выпускник научится:  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами);  

–  подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий;  

–  при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия;  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств;  

 Предметные результаты  

Выпускник на базовом уровне научится:  
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– демонстрировать знание произведений родной литературы (русской), приводя примеры двух или 

более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;  

 – понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения родной литературы 

(русской) для своего дальнейшего развития; осознавать потребность  в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога;  

 – осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

 – обеспечивать культурную самоидентификацию, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка (русского) на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа;  

 – понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции;  

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно:  

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты);  

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения;  

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров;   

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости;  

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 

способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, 

выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);  

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 

ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);  

–   осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду);  

 выполнять проектные  работы  в  сфере  литературы  и  искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. Выпускник на 

базовом уровне получит возможность научиться:  

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. 

п.);  
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– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности;  

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 

гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);  

 – анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст.  

 

Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)»  

В  рабочей программе по учебному предмету «Родная литература (русская)» предложен 

модульный принцип формирования рабочей программы: структура каждого модуля определена 

логикой освоения конкретных видов читательской деятельности и последовательного 

формирования читательской компетентности, т.е. способности самостоятельно осуществлять 

читательскую деятельность на незнакомом материале.   

Содержание рабочей программы оформляется  в проблемно-тематические блоки, обусловленные 

историей России, ее культурой и традициями:  

 Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я и 

другой, индивидуальность и «человек толпы», становление личности: детство, отрочество, 

первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, личность и 

Высшие начала). 

 Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные отношения; 

мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни человека, их 

ценность; поколения, традиции, культура повседневности).  

 Личность – общество  –  государство  (влияние социальной среды на личность человека; 

человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы личности, 

интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и 

государственные законы; жизнь и идеология).  

 Личность – природа – цивилизация  (человек и природа; проблемы освоения и покорения 

природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная цивилизация, ее 

проблемы и вызовы).   

 Личность – история – современность (время природное и историческое; роль личности в 

истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; свобода 

человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в проектах 

будущего).  

Данные тематические блоки определяются, исходя из современного состояния отечественной 

культуры, нацелены на формирование восприятия русской литературы как саморазвивающейся  

эстетической  системы,  на получение знаний об основных произведениях отечественной 

литературы, их общественной и культурно-исторической значимости.  

10 класс  

Проблемно-тематический блок «Личность»:  

И.С.Тургенев. Рассказ «Гамлет Щигровского уезда». Тема «лишнего человека».  

Ф.М. Достоевский. Роман «Подросток». Судьба и облик главного героя романа  – Аркадия 

Макаровича Долгорукого.  

Проблемно-тематический блок «Личность и семья»:  

А.Н.Островский. Комедия «Женитьба Бальзаминова» («За чем пойдёшь, то  и найдёшь»). 

Своеобразие конфликта и система образов в комедии.  

И.С.Тургенев. «Первая любовь». Душевные переживания юного героя. Неразрешимое 

столкновение с драматизмом и жертвенностью взрослой любви.  

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы». Роман-хроника помещичьего быта.  

А.В. Сухово-Кобылин. «Свадьба Кречинского». Семейные и родственные отношения в  комедии.  

Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича». Место человека в семье и обществе.  

А.П. Чехов. Рассказы «Любовь», «Душечка», «Попрыгунья», драма «Три сестры».  
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Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека; поколения и традиции.  

Проблемно-тематический блок «Личность –  общество –  государство»:  

И.С.Тургенев. «Рудин». Картина общественно-политической жизни в романе.  

Н.Г.Чернышевский. «Русский человек на rendez-vous». История отношений Тургенева и 

Чернышевского: столкновение двух мировоззрений.  

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»: влияние социальной среды на личность человека.  

Проблемно-тематический блок «Личность –  природа  –  цивилизация»:  

И.А. Гончаров. Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты). Изображение жизни, занятий, черт 

характера коренных народов Сибири, их нравственной чистоты. Контакты разных  слоев  русского  

населения Сибири с местными  жителями. «Русский» путь цивилизации края, его отличие от 

европейского.  

В.М.Гаршин. «Красный цветок». Отражение сущности современного автору общества в рассказе.  

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»:  

Н.С. Лесков. Рассказ «Однодум». «Праведник» как национальный русский тип. Влияние 

христианских заповедей на становление характера героя рассказа.  

Г.И. Успенский. Особенности творчества. Эссе «Выпрямила». Рассказ «Пятница». Рассуждения о 

смысле существования человечества.  

11 класс  

Проблемно-тематический блок «Личность»:  

А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи». Нравственное воззвание к читателю.  

М. Горький. Рассказ «Карамора». Размышления писателя о природе человека, об опасности 

саморазрушения личности.  

Ю.П. Казаков. «Во сне ты горько плакал». Осознание трагического  одиночества человека перед 

неразрешимыми проблемами бытия в рассказе.  

Проблемно-тематический блок «Личность и семья»:  

Б.Н. Зайцев. «Голубая звезда». Обращение к вечным ценностям, образ мечтателя Христофорова и 

история его любви в повести.  

В.В. Набоков. «Машенька». Своеобразие конфликта в романе, образ Машеньки  как символ 

далекой родины.  

Ф.А. Абрамов. «Братья и сёстры». Народная правда военного времени в романе, история деревни 

Пекашино как  олицетворение мужества простого русского народа в военные времена, душевная  

красота членов семей Пряслиных, Ставровых, Нетесовых и Житовых.  

А.Н. Арбузов.  «Жестокие игры». Нравственная проблематика пьесы, ответственность людей за 

тех, кто рядом.  

Проблемно-тематический блок «Личность –  общество  –  государство»:  

И.А. Бунин. "Иоанн Рыдалец". Русский национальный характер в рассказе.  

А.Н. Островский. «Как закалялась сталь». Отражение событий эпохи Гражданской войны, 

особенности художественного метода социалистического реализма на примере романа А.Н. 

Островского.  

 Э. Веркин. «Облачный полк». Военные будни в повести, гражданственность и патриотизм как 

национальные ценности в повести.  

 В.С. Маканин. «Кавказский пленный». Человек и государственная система в рассказе, проблема 

межнациональных отношений.  

З. Прилепин. «Санькя». Законы морали и государственные законы  в романе,  тема внутреннего 

мира членов радикальных молодежных движений, система пространственных образов как 

отражение эволюции главного героя Саши Тишина.  

Проблемно-тематический блок «Личность –  природа  –  цивилизация»:  

Н.М. Рубцов. Стихотворения: «В горнице», «Зимняя песня», «Привет, Россия, родина моя! ..», 

«Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи». Проблемы освоения и покорения природы в 

лирике Н.М. Рубцова.  

А. и Б. Стругацкие. «Улитка на склоне». «Будущее, которое наступит без нас…» – проблемы 

современной цивилизации в научно-фантастическом романе.  

Л.С. Петрушевская. «Новые робинзоны». Современная цивилизация  в рассказе, 



52 

опасность для человечества «падения вниз» по эволюционной лестнице.   

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»:  

И.А. Бунин. Статья «Миссия русской эмиграции». Оценка автором деятельности русской 

эмиграции.  

Ю.О. Домбровский. «Хранитель древностей». «Факультет ненужных вещей». Раскрытие в дилогии 

роли личности в истории, судьба ценностей христианско-гуманистической цивилизации в мире 

антихристианском, образ русского интеллигента в эпоху сталинских репрессий в романах.  

В.Ф. Тендряков. «Пара гнедых». Трагедия периода раскулачивания в рассказе.  

 

                         Тематическое   планирование              10 класс (34часа)  

№ п/п  

 

Тема урока Количество 

часов    

  «Личность» - 5ч.     

1 Тема «лишнего человека» в рассказе И.С.Тургенева «Гамлет 

Щигровского уезда».  
1 

2  Приём самоиронии в рассказе И.С.Тургенева «Гамлет Щигровского 

уезда».  
1 

3 Ф.М. Достоевский. Роман «Подросток». История создания. 

Прототипы героев романа. 
1 

4 Становление личности главного героя романа – Аркадия Макаровича 

Долгорукого. 
1 

5 Макар Долгорукий как символ понимания народной правды и идеи 

нравственного «благообразия» в романе.  
1 

 «Личность и семья» - 14ч.     

6 А.Н.Островский. Комедия «Женитьба Бальзаминова» («За чем 

пойдёшь, то и найдёшь»). Своеобразие конфликта и система образов 

в комедии. 

1 

7 Образ Мишеньки Бальзаминова  в комедии  1 

8 И.С.Тургенев. «Первая любовь». История создания. Автобиографизм 

повести.  
1 

9 Душевные переживания юного героя повести. Неразрешимое 

столкновение с драматизмом и жертвенностью взрослой любви.  
1 

10 М.Е. Салтыков-Щедрин. "Господа Головлевы" как роман-хроника 

помещичьей семьи.  
1 

11 Образ Иудушки Головлёва в романе 1 

12 Инсценировки и экранизации романа Салтыкова-Щедрина в русском 

театре и кинематографе  

 

1 

13 А.В.Сухово-Кобылин. «Свадьба Кречинского». Драматические 

обстоятельства в судьбе автора в период написания комедии 

1 

14 Семейные и родственные отношения в комедии «Свадьба 

Кречинского».  

1 

15 Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича». Место человека в семье и 

обществе.  

1 

16 История жизни Ивана Ильича - «история самая простая и 

обыкновенная и самая ужасная».  

1 

17 Герасим в повести как образ, продолжающий галерею толстовских 

персонажей из народа.  

1 

18 Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека в прозе 

А.П. Чехова (рассказы «Любовь», «Душечка», «Попрыгунья»).  

1 
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19 А.П. Чехов  «Три сестры»: поколения, традиции, культура 

повседневности в драме.  
1 

 «Личность –  общество  –  государство» - 6ч.     

20 И.С. Тургенев. «Рудин». Картина общественно-политической жизни в 

романе 

1 

21 Образ главного героя романа. Отзывы в критике 1 

22 Особенности композиции, индивидуальный авторский язык в романе.  1 

23 Н.Г.Чернышевский. «Русский человек на rendezvous». История 

отношений Тургенева и Чернышевского: столкновение двух 

мировоззрений 

1 

24 Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»: влияние социальной 

среды на личность человека.  

1 

25 Специфика композиции произведения «Гуттаперчевый мальчик».  1 

 «Личность –  природа  –  цивилизация» - 3ч.     

26 И.А. Гончаров. Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты). 

Изображение жизни,  занятий,  черт  характера  коренных народов 

Сибири, их нравственной чистоты.  

1 

27 «Русский» путь цивилизации края, его отличие от европейского в 

очерках «Фрегат «Паллада».  

1 

28 Отражение сущности современного автору общества в рассказе 

В.М.Гаршина «Красный цветок».  

1 

 «Личность – история – современность» - 6ч.     

29 Н.С. Лесков. Рассказ «Однодум». «Праведник» как национальный 

русский тип. 
1 

30 Влияние   христианских   заповедей на становление характера героя 

рассказа.  

1 

31 Особенности творчества Г.И. Успенского. Эссе «Выпрямила».  1 

32 Рассказ Г.И. Успенского «Пятница»  1 

33 Зачёт «Основные проблемы и темы художественной и 

публицистической литературы XIX века»  
1 

34 Резервный  урок  1 

  
 
 

№ Тема раздела С учетом рабочей программы воспитания Количество 

часов 

1 Личность. Дискуссия  5 

2 Личность и семья. Круглый стол 14 

3 Личность – общество 

– государство. 
Читательская конференция  6 

4 Личность – природа – 

цивилизация 

Литературно-музыкальная композиция  3 
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5 Личность – история – 

современность 

Конкурс презентаций  6 

 Резерв  1 

 Итого  34 

 

 
 
 
 

                             Тематическое   планирование              11 класс (34часа)  

№ п/п  Тема урока  Количество 

часов  

 «Личность» - 3ч  

1 А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи» как нравственное 

воззвание к читателю 

1 

2 М. Горький. Рассказ «Карамора». Размышления писателя о природе 

человека, об опасности саморазрушения личности  

1 

3 Осознание трагического  одиночества человека перед 

неразрешимыми проблемами бытия в рассказе Ю.П. Казакова «Во 

сне ты горько плакал»  

1 

 «Личность и семья» - 9ч  

4 Обращение к вечным ценностям в повести Б.Н. Зайцева «Голубая 

звезда»  

1 

5 Образ мечтателя Христофорова и история его любви в повести Б.Н. 

Зайцева «Голубая звезда»  

1 

6 Своеобразие конфликта в романе В.В. Набокова «Машенька»  1 

7 Образ Машеньки  как символ далекой родины  в романе В.В. 

Набокова «Машенька»  

1 

8 Народная  правда военного времени в романе Ф.А. Абрамова «Братья 

и сёстры»  

1 

9 История деревни Пекашино в романе Ф.А. Абрамова «Братья и 

сёстры» как  олицетворение мужества простого русского народа в 

военные времена  

1 

10 Душевная   красота членов нескольких семейств: Пряслиных, 

Ставровых, Нетесовых   и  Житовых – в романе  Ф.А. Абрамова 

«Братья и сёстры».  

1 

11 Нравственная проблематика пьесы А.Н.Арбузова  «Жестокие игры»  1 

12 Ответственность людей за тех, кто рядом, в пьесе А.Н. Арбузова 

«Жестокие игры» 

1 

 «Личность –  общество  –  государство» - 10ч  

13 Русский национальный характер в рассказе И.А. Бунина  "Иоанн 

Рыдалец"  

1 

14 Отражение событий эпохи Гражданской войны в романе 

А.Н.Островского «Как закалялась сталь».  

1 

15 Особенности художественного метода социалистического реализма 

на примере  романа  А.Н. Островского «Как закалялась сталь»   

1 

16 Э. Веркин. «Облачный полк». Военные будни в повести  1 

17 Э. Веркин. «Облачный полк». Гражданственность и патриотизм как 

национальные ценности в повести   

1 

18 Человек и государственная система в рассказе В.С. Маканина 

«Кавказский пленный» 

1 
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19 Проблема межнациональных отношений в рассказе В.С. Маканина 

«Кавказский пленный».  

1 

20 Законы морали и государственные законы  в романе З. Прилепина 

«Санькя» 

1 

21 Тема внутреннего мира членов радикальных молодежных движений в 

романе З. Прилепина «Санькя»  

1 

22 Система пространственных образов романа  З. Прилепина «Санькя» 

как отражение эволюции главного героя Саши Тишина  

1 

 «Личность –  природа  –  цивилизация» - 4ч  

23 Проблемы освоения и покорения природы в лирике Н.М. Рубцова 

(стихотворения: «В горнице», «Зимняя песня», «Привет, Россия, 

родина моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи»)  

1 

24 «Будущее, которое наступит без нас…» – проблемы современной 

цивилизации в научно-фантастическом романе А. и Б. Стругацких 

«Улитка на склоне»   

1 

25 Современная цивилизация  в рассказе Л.С. Петрушевской «Новые 

робинзоны»  

1 

26 Опасность для человечества «падения вниз» по эволюционной 

лестнице в рассказе Л.С. Петрушевской «Новые робинзоны»  

1 

 «Личность – история – современность»  - 7ч  

27 И.А. Бунин. Статья «Миссия русской эмиграции». Оценка автором 

деятельности русской эмиграции   

1 

28 Роль личности в истории (дилогия Ю.О. Домбровского «Хранитель 

древностей» и «Факультет ненужных вещей»)  

1 

29 Роман Ю.О. Домбровского  «Факультет ненужных вещей». Судьба 

ценностей христианско-гуманистической цивилизации в мире 

антихристианском  

1 

30 Образ русского интеллигента в эпоху сталинских репрессий в романе 

Ю.О. Домбровского «Факультет ненужных вещей»  

1 

31 Трагедия периода раскулачивания в рассказе В.Ф. Тендрякова «Пара 

гнедых»  

1 

32-33 Зачёт «Основные проблемы и темы русской художественной и 

публицистической литературы XX-XXI вв.»  

2 

34 Резервный урок 1 

 

№ Тема раздела С учетом рабочей программы воспитания Количество 

часов 

1 Личность. Дискуссия «Что значить человек перед судом 

совести, индивидуальность, человек толпы, 

становление личности, долг и честь и т.д.?» 

3 

2 Личность и семья. Круглый стол: место человека в семье и обще- 

стве, семейные отношения, любовь и доверии, 

их ценность, связь поколений 

9 

3 Личность – общество 

– государство. 
Читательская конференция на тему «Влияние 

социальной среды на личность человека. Че- 

ловек и государственная система» 

10 

4 Личность – природа – 

цивилизация 

Литературно-музыкальная композиция по 

творчеству Н.Заболоцкого и Н.Рубцова 

Проекты с компьютерной презентацией «Об- 

раз Вологодчины в лирике Н.Рубцова» 

4 



56 

5 Личность – история – 

современность 

Конкурс презентаций «В. Тендряков – гор- 

дость Вологодчины» 

7 

 Резерв  1 

 Итого  34 

 

 
 

Учебно-методическое обеспечение  
1. Русские писатели XIX – начала XX века: Библиографический словарь / Под ред. Н.Н. Скатова. – 

М.: Просвещение, 2016  

2. Русские писатели XIX века. Библиографический словарь. В 2 ч. / Под ред. П.А. Николаева.- М.: 

Просвещение, 2016.  

3. Русские писатели XVIII века: Библиографический словарь / Под ред. С.А. Джанумова. – М.: 

Просвещение, 2015.  

4. Русские писатели. XX век. Библиографический словарь. В. 2 ч. / Под ред.Н.Н. Скатова. –М.: 

Просвещение,2015.  

5. Чернец Л.В. и др. Школьный словарь литературоведческих терминов. – М.: Просвещение,2016. 

 6. Русская литература XIX века: Первая половина: Хрестоматия историко-литературных 

материалов / Сост. И.Е. Каплан, П.Г. Пустовойт. – М.: Просвещение, 2016.  

7. Русская литература XIX века: Вторая половина: Хрестоматия историко-литературных 

материалов / Сост. И.Е. Каплан, М.Т. Пинаев. – М.: Просвещение, 2016.  

Интернет-ресурсы  

Художественная литература:  

1.http://www.klassika.ru–Библиотека классической русской литературы 2.http://www.ruthenia.ru–

Русская поэзия 60-х годов.  

Справочно-информационные и методические материалы:  

1.http://www.rol.rЭлектронная версия журнала «Вопросы литературы» 2.http://www.1september.ru–

Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к «Первому сентября»)   
 

 
Иностранный язык (английский) (базовый уровень) (204 час) 

 

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

разработана в соответствии с нормативными актами: 

 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федера- ции»; 

 Приказа Минобрнауки от 17.05.2012№ 413 «Об утверждении ФГОС 
среднего общего образования» (с последующими изменениями и 
дополнениями); 

 Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 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 
России от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
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утвержденных по становлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

 «Примерная основная образовательная программа среднего общего 
образования», одобренная решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 Учебного плана среднего общего образования МБОУ «СОШ №9» на 2021/22 
учебный год. 

 Положения о рабочей программе МБОУ «СОШ №9»  

 УМК: Английский язык. Базовый уровень. 10 кл.: учебник /О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, Дули Д. _ М.: Дрофа, 2019. (―RainbowEnglish‖)Английский язык. 

Базовый уровень. 11 кл.: учебник /О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, Дули Д. _ М.: 

Дрофа, 2019. (―RainbowEnglish‖). 

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном формате 

обу чения (с использованием дистанционных технологий и электронных образовательных 

ресурсов). 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

 

1. Zoom 

2. Google Класс (https://edu.google. com/products/classroom ) 

3. Российская электронная школа https://resh.edu.ru8. 

4. SkySmart 

5. Фоксфорд 

6. Корпорация «Российский учебник» Корпорация Российский учебник 
(издательство Дрофа- Вентана) - официальный сайт издательства (rosuchebnik.ru) 

7. Образовательный портал «Инфоурок» 

 

Место учебного предмета «Иностранный язык (английский)» на базовом уровне в 

учебном плане 

В соответствии с учебным планом среднего общего образования МБОУ «СОШ № 9» на 

изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский)»в 10-11х классах отводится 

201 час за весь курс. 

 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

https://rosuchebnik.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://rosuchebnik.ru/
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https://rosuchebnik.ru/
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• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в  

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

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

его защите; 

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

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

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

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 

к гражданскому обществу: 

• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

правовая и политическая грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в 
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нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

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

• 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; 

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние 

природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

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

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально- экономических отношений: 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей.  

Личностные результаты   в  сфере физического,

 психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 
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физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 
• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Регулятивные универсальные учебные 

действия Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные 
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учебные действия Выпускник научится: 

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, 

получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа 

результатов предполагает: 

• сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

• владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

• достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения; 

• сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения ин формации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 
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Говорение, 

диалогическая речь 

 Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 
тематики; 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

 Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 передавать основное содержание

прочитанного/увиденного/услышанного; 

 давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование 

 Понимать основное содержание несложных аутентичных аудио текстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудио текстов различных жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 

произношением. 

Чтение 

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

 Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и 

пунктуация 

 Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

 Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в

раздел 

«Предметное содержание речи»; 
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 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в

зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи. Распознавать и употреблять в речи лексические единицы 

в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, 

по словообразовательным элементам и контексту; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

 Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

 употреблять в  речи распространенные и нераспространенные простые предложения, 

в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 

(Wemovedto a newhouselastyear); 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, 

during, so that, unless; 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

 употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I 

would start learning French); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I hadmyownroom); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot 

to phone my parents); 

 употреблять в речи конструкции с герундием: to love/hate doing something; stop talking; 

 употреблять в речи конструкции с инфинитивом: wanttodo, learntospeak; 

 употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

 употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

 использовать косвенную речь; 

 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – tobegoingto, PresentContinuous; PresentSimple; 

 употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 
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относительные, вопросительные местоимения; 

 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a 

little) и наречия, выражающие время; 

 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные 

умения Говорение, 

диалогическая речь 

 Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

 Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

 Полно и точно воспринимать информацию в распространенных

коммуникативных ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками; 
расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

 Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя 

их в соответствии со стилем речи; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

 Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + havedone; might + havedone); 

 употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causativeform) 

как эквивалент страдательного залога; 

 употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’shimwho… It’s time you did smth; 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

 употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

 употреблять в речи структуру tobe/get + usedto + verb; 
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 употреблять в речи структуру usedto / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

 употреблять в речи предложения сконструкциями as … as; not so … as; either … 

or; neither … nor; 

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

Содержание учебного предмета  (204 

часа) Коммуникативные умения 

Говорение  
Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку 

зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной 

тематики. Умение обращаться за разъяснениями и  уточнять необходимую информацию. 

Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях 

официального общения, краткий комментарий точки зрения другого  человека. 

Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). 

Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с 

опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение 

описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы 

текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение 

предоставлять фактическую информацию. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видео текстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: 

сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное 

восприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение 

прослушанной информации. 

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные 

тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и 

жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). 

Использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, 

просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в 

прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов:  инструкции 

по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, 

интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных  

Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 

разговорного, научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья 

научно-популярного характера, деловая переписка). 

Письмо 
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Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать 

личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. 

Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и 

чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план 

мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на 

фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической 

информации в рамках изученной тематики. 

Языковые навыки 

Орфография и 

пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. 

Фонетическая сторона речи  

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в 

том числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение 

четко произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные 

тексты. Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в 

предложениях. Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и 

письменной коммуникации различных частей речи.  

Употребление в речи эмфатических конструкций (например, „It’s him who took the 

money”, “It’s time you talked to her”). Употребление в речи предложений с 

конструкциями … as; notso … as; either … or; neither … nor. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в 

раздел 
«Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и неформального 

общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание и 

употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов (lookafter, giveup, 

beover, writedowngeton). Определение части речи по аффиксу. Распознавание и 

употребление в речи различных средств связи для обеспечения целостности 

высказывания. Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз 

(collocations – gettoknowsomebody, keepintouchwithsomebody, lookforwardto- 

doingsomething) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». 

Предметное 

содержание речи 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

Здоровье 

Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 

Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс 
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Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 

Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 

глобальное по тепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки. 

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 

про фессии. 

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и 

для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры 

и науки России и стран изучаемого языка. Тематическое планирование, в том числе с 

учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Тематическое планирование по иностранному языку (английскому) для 10 - 11-х 

классов составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный 

потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых 

приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

1. Формирование ценностного отношения к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне. 

2. Формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу 

человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 

коллегами в будущем. 

4. Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда. 

5. Формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству 

общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой 

жизни. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной 

жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир. 

7.  Формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей 

судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за 

свое собственное будущее. 
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               11 класс (102 часа) 

№ Тема С учетом рабочей программы Воспитания Кол-во 

часов 

1 В гармонии с собой. Урок ЗОЖ. 
Районный конкурс «Наше здоровье в наших руках». 

Тренинговые занятия «Я в группе», «Могу сказать – 

нет», «Мы вместе». 

24 

2 В гармонии с другими. Дискуссия «Проблемы подростков» 24 

3 В гармонии с природой. Всероссийский проект «Я познаю Россию». Все- 
российский конкурс «Экологическая культура» 

25 

4 В гармонии с миром. Виртуальные экскурсии «Достопримечательности 
мира» (путешествие по странам). Групповая работа 
«Место, где бы я хотел побывать» 

28 

  Промежуточная аттестация 1 

  Итого 102 

 10 класс (102 часа)   

1 Шаги к вашей карьере. Профориентационные настольные игры и с 

использованием активизирующих карт, деловые игры 

и тренинги. КТД «Мир профессий» Дебаты 

«Профессии и мы» 

24 

2 Шаги к пониманию 
культуры. 

Виртуальные экскурсии. 24 

3 Шаги к эффективному 

общению. 

Всероссийский проект РДШ «Контент на коленке». 

20 октября 2021 - Всемирный день телевидения. 13 

февраля 2021 - Всемирный день радио. 

7 апреля 2021 - День рождения Рунета. 

26 

4 Шаги к будущему. Всероссийский конкурс «Экологическая куль- 
тура». Круглый стол «Мир современного подростка» 

25 

 Резерв  3 
  Итого 102 



 

 

Математика (углубленный уровень) (408 часов) 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика: алгебра и начала математического ана- 

лиза, геометрия» для СОО (углубленный уровень) разработана в соответствии с нормативными  

документами: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки от 17.05.2012№ 413 «Об утверждении ФГОС среднего общего 

образования» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

прграммам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 

года); 

 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 России от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную ак - 

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

 «Примерная основная образовательная программа среднего общего образования», одобрен - 

ная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 Концепции развития математического образования в Российской Федерации, утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р 

 Учебного плана среднего общего образования МБОУ «СОШ №9» на 2022/23 учебный год. 

 Положения о рабочей программе МБОУ «СОШ №9»  

 УМК: 

Рабочие программы. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра  

и начала математического анализа. Базовый уровень. 10-11 классы/Муравина О. В.: М.: ДРОФА, 

2018. 

Математика: Алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математи - 

ческого анализа. Углубленный уровень.10 кл.:Учебник /Муравин Г.К., Муравина О.В, М.: ДРО - 

ФА, 2019. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математи - 

ческого анализа. Углубленный уровень. 11 кл.:Учебник/ Муравин Г.К., Муравина О.В, М.: ДРО- 

ФА, 2019. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия, 10кл. 

Углубленный уровень: учебник / Е.В.Потоскуев, Л.И. Звавич – М.: ДРОФА, 2019. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия, 10кл. 

Углубленный уровень: задачник /Е.В.Потоскуев, Л.И. Звавич – М.: ДРОФА, 2019. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия, 11кл. 

Углубленный уровень: учебник / Е.В.Потоскуев, Л.И. Звавич – М.: ДРОФА, 2019. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия, 11кл. 

Углубленный уровень: задачник / Е.В.Потоскуев, Л.И. Звавич – М.: ДРОФА, 2019. 

 

Рабочая программа предназначена для реализации, как в очном, так и в смешанном формате 



 

обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных образовательных 

ресурсов) 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Российская электронная школа. Алгебра https://resh.edu.ru/subject/16/7/ 

Геометрия https://resh.edu.ru/subject/17/ 

2. Google Класс (https://edu.google.com/products/classroom ) 

3. SkySmart https://skysmart.ru/online-uroki-po-matematike 

4. Фоксфорд https://foxford.ru/ 

5. Образовательный портал «Инфоурок» https://iu.ru/video-lessons?predmet=algebra 

6.Сайт "Образовательные тесты" https://obrazovaka.ru/testy 

7. Решу ЕГЭ https://math-ege.sdamgia.ru/ 

8. Решу ОГЭ https://math-oge.sdamgia.ru/ 
 

 

Место учебного предмета «Математика» на у г л у б л е н н о м  уровне в учебном плане 
 

 В соответствии с учебным планом среднего общего образования МБОУ «СОШ № 9» 
на изучение учебного предмета «Математика» в 10-11х классах  отводится 408 часов 
за весь курс. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отра- 

жать: 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства от- 

ветственности перед Родиной, гордости за  свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осоз - 

нающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, об- 

ладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные на - 

циональные 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 общест- 

венного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече- 

скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоя-
тельной, 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 со - 

трудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национа - 

лизма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образова - 

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея- 

тельности; 

 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 про- 

фессиональной 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 фи - 

https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/
https://edu.google.com/products/classroom
https://edu.google.com/products/classroom
https://skysmart.ru/online-uroki-po-matematike
https://foxford.ru/
https://obrazovaka.ru/testy
https://math-ege.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/


 

зическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, не- 

приятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здо- 

ровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных  

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении  

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого- 

направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей се- 

мейной жизни. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; са- 

мостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельно- 

сти; 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 мето- 

дов 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 интерпрети - 

ровать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением  

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведе- 

ния, 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 мыс- 

лительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Регулятивные 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных  

ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя  



 

материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной  

цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные 

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;  

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри  

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в  

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,  

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Предметные результаты 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) (базовый  

уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса математики 

должны отражать: 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте  мате- 

матики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений  

реального мира; 

 сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математиче - 

ских моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание 

возможности аксиоматического построения математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить  

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показатель- 

ных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование го - 

товых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации реше- 



 

ния уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического  

анализа; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их  

основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в ре- 

альном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур  

и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный харак - 

тер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементар- 

ной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в  

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.  

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) (базовый  
уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного курса математики должны 

включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

 сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании матема - 

тических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний  

основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить  

нестандартные способы решения задач; 

 сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные мо- 

дели, интерпретировать полученный результат; 

 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свой - 

ствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления  

вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и ос - 

новных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

Цели освоения предмета 

Выпускник на базовом уровне научится: для использования в повседневной жизни и обеспечения  

возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с приклад - 

ным использованием математики. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: для развития мышления, исполь - 

зования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. 

 

Требования к результатам 

Элементы теории множеств и математической логики 

Раздел: I 
Выпускник на базовом уровне научится: 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, элемент множества, под - 

множество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое 

представление множеств на координатной плоскости; 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные утвер- 

ждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность элемента множеству; 

 находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически на 

числовой прямой и на координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой и на 



 

координатной плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач 

из других предметов 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 Оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, пересече- 

ние и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, интер- 

вал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств на 

координатной плоскости; 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные утвер- 

ждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность элемента множеству; 

 находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически 

на числовой прямой и на координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности 

утверждений. В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач 

из других предметов 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать теоретико- множествен- 

ный язык и язык логики для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других 

учебных предметов 

Числа и выражения 

Раздел I 
Выпускник на базовом уровне научится: 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, касательная к гра - 

фику функции, производная функции; 

 определять значение производной функции в точке по изображению касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 

 решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и точка - 

ми экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями про- 

изводной этой функции – с другой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличения 

и т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) величин в 

реальных процессах; 

 соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, включающими ха - 

рактеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и т.п.); 

 использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, в том 

числе определяя по графику скорость хода процесса. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 Свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, деся - 

тичная дробь, рациональное число, приближѐнное значение числа, часть, доля, отношение, 

процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб; 

 приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 

 оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и гра- 

дусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, си - 

нус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину, числа е и π; 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применяя 



 

при необходимости вычислительные устройства; 

 находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, лога- 

рифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

 пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические функции; 

 находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстанов - 

ки и преобразования; 

 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах; 

 использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций углов; 

 выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и 

обратно. В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического характера и за - 

дач из различных областей знаний, используя при необходимости справочные материалы и  

вычислительные устройства; 

 оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые значения 

реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов окружающего мира 

 

Уравнения и неравенства 

Раздел I 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

 Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

 решать логарифмические уравнения вида loga (bx + c) = d и простейшие неравенства вида lo- 

gax<d; 

 решать показательные уравнения, вида abx+c= d (где d можно представить в виде степени с 

основанием a) и простейшие неравенства вида ax<d (где d можно представить в виде степе- 

ни с основанием a);. 

 приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения вида: 

sin x = a, cos x = a, tgx = a,ctgx = a, где a – табличное значение соответствующей тригономет- 

рической функции. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных практических 

задач. 

 

 

Раздел II 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 Решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простей - 

шие иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их системы; 

 использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно 

нулю» или «частное равно нулю», замена переменных; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств; 

 использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств; 

 изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших тригоно- 

метрических уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с дополнитель - 

ными условиями и ограничениями. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении задач других 

учебных предметов; 

 использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших матема - 



 

тических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы ре- 

зультат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или приклад - 

ной задачи 

 

Функции 

Раздел I 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и зна- 

чение функции, область определения и множество значений функции, график зависимости,  

график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом  

промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функ- 

ции на числовом промежутке, периодическая функция, период; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность линей- 

ная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функ - 

ции; 

 распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, ли - 

нейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических 

функций; 

 соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, ли - 

нейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических 

функций с формулами, которыми они заданы; 

 находить по графику приближѐнно значения функции в заданных точках;  

 определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.); 

 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий (проме- 

жутки возрастания / убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов и  

т.д.). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наи- 

меньшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства и  

т.п.); 

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации 

 

Раздел II 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, об - 

ласть определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, 

нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убыва - 

ние на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом  

промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная функции; 

 оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий (проме- 

жутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов, асим - 

птоты, нули функции и т.д.); 



 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графи - 

ков. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных  

процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и т.п.); 

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

 определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.). 

 

Элементы математического анализа 

Раздел I 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

 Оперировать на углубленном уровне понятиями: производная функции в точке, касательная 

к гра- фику функции, производная функции; 

 определять значение производной функции в точке по изображению касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 

 решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и точка - 

ми экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями про- 

изводной этой функции – с другой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличения 

и т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) величин в 

реальных процессах; 

 соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, включающими ха- 

рактеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и т.п.); 

 использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, в том 

числе определяя по графику скорость хода процесса 

  

 Раздел II 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции, про- 

изводная функции; 

 вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную 

суммы функций; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя справочные ма - 

териалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наи - 

меньшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, свя - 

занные с исследованием характеристик реальных процессов, нахождением наибольших и  

наименьших значений, скорости и ускорения и т.п.; 

 интерпретировать полученные результаты 

 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

Раздел I 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

 Оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками числового на - 

бора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 



 

 оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, случайный выбор, 

опыты с равновозможными элементарными событиями; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов. В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни; 

читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные данные, пред- 

ставленные в виде таблиц, диаграмм, графиков 

 

 Раздел II 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 Иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин; 

 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределенных  

случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

 иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в реше- 

нии задач; 

 иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в решении за - 

дач; 

 иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной 

регрессии. В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

 выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 

 уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, страхо- 

вании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях 

 
Текстовые задачи 

Раздел I 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

 Решать несложные текстовые задачи разных типов; 

 анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения математическую 

модель; 

 понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде текстовой 

и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 

 действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

 использовать логические рассуждения при решении задачи; 

 работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, необходимые 

для решения задачи; 

 осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное по кри- 

териям, сформулированным в условии; 

 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, выби - 

рать решения, не противоречащие контексту; 

 решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.; 

 решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, предприяти - 

ем, недвижимостью; 

 решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 

 решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на определе- 

ние температуры, на определение положения на временнóй оси (до нашей эры и после), на  

движение денежных средств (приход/расход), на определение глубины/высоты и т.п.; 



 

 использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, планах мест- 

ности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т.п. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях   

Раздел II 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 Решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения; 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального 

результата; 

 анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту; 

 переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы;  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи и задачи из других предметов  

 

Геометрия 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, парал- 

лельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный параллеле- 

пипед, куб); 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных инструментов; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, сбо- 

ку, снизу; 

 извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках; 

 применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с применением фор- 

мул; 

 распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 

 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения 

с применением формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными объек- 

тами и ситуациями; 

 использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых задач 

практического содержания; 

 соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

 соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 

 оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять коли- 

чество вершин, ребер и граней полученных многогранников) 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и перпен - 

дикулярность прямых и плоскостей; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в яв- 

ной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 



 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе рисовать вид 

сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько 

шагов решения; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

 формулировать свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, паралле- 

лепипеды); 

 находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением формул; 

 вычислять расстояния и углы в пространстве. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и за- 

дач из других областей знаний 

Векторы и координаты в пространстве 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 Оперировать на углубленном уровне понятием декартовы координаты в 

пространстве; находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепи 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 Владеть понятиями векторы и их координаты; 

 уметь выполнять операции над векторами; 

 использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

 применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение сферы при 

решении задач;  

 применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач Выпускник на 

базовом уровне получит возможность научиться: 

 Владеть понятиями векторы и их координаты; 

 уметь выполнять операции над векторами; 

 использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

 применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение сферы при 

решении задач; 

 применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач 

История математики 

Раздел I 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной  

историей; 

 понимать роль математики в развитии 

России 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 Представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных облас- 

тей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

Раздел I 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

 Применять известные методы при решении стандартных математических задач; 



 

 замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей действительно- 

сти; 

 приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе характеризую- 

щих красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства 

Раздел II 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

      Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 

 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и совершен- 

ство окружающего мира и произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач 

 

Содержание учебного предмета (408ч) 

10 класс (204 ч) 

Математика: алгебра и начала математического анализа (136 ч) 

Числа и числовые выражения 

Корень степени n> 1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. По- 

нятие о степени с действительным показателем. 

Понятие логарифма числа. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. Вычисление деся- 

тичных и натуральных логарифмов на калькуляторе. Роль логарифмов в расширении практиче- 

ских возможностей естественных наук. 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Арксинус, арккосинус, арктан - 

генс, арккотангенс числа. 

Тождественные преобразования 

Свойства корней, степеней и логарифмов. Преобразования выражений, содержащих корни, сте - 

пени и логарифмы. 

Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Преобразования тригономет- 

рических выражений. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Тригонометриче- 

ские функции двойного угла. Преобразования сумм тригонометрических функций в произведе- 

ние и обратные преобразование. Выражение тригонометрических функций через тангенс поло - 

винного аргумента. Преобразование выражения, содержащего обратные тригонометрические 

функции. 

Уравнения и неравенства 

Решение рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических,  тригонометриче- 

ских уравнений и неравенств, а также их систем. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, сложение, введение новых перемен - 

ных, умножение и деление одного уравнения системы на другое. Равносильность уравнений, не - 

равенств и их систем. Решение систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем нера- 

венств с одной неизвестной. 

Доказательство неравенства, в том числе, с помощью метода математической индукции. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интер- 

валов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений, неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей  

науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

Функции 

Понятие функции. Область определения и область значений. График функции. Построение гра - 

фиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и  

нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и  

наименьшее значения функции. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах 



 

и явлениях. 

Сложная функция. Взаимно обратные функции. Область определения и область значений обрат- 

ной функции. Графики взаимно обратных функций. Нахождение функции, обратной данной. 

Преобразования графиков: сдвиг и растяжение вдоль осей координат, симметрия относительно 

осей координат, начала координат и прямой y  x . 

Линейная и квадратичная функции, функция y= 
k 

их свойства и графики. График дробно- 
x 

линейной функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, функция y= n x , их свойства и графики. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. Обрат- 

ные тригонометрические функции, их свойства и графики. 
Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. Функции «дробная часть 

числа» y x и «целая часть числа» y x . 
Вероятность и статистика 

Представление данных, их числовые характеристики. Таблицы и диаграммы. Случайный выбор.  

Интерпретация статистических данных и их характеристик. Случайное событие и вероятность. 

Вычисление вероятностей. Перебор вариантов и элементы комбинаторики (формулы числа пере - 

становок, размещений и сочетаний элементов). Испытания Бернулли. Случайные величины и их  

характеристики. Частота и вероятность. Закон больших чисел. Оценка вероятностей наступления  

событий в простейших практических ситуациях. 

Логика и множества 

Теоретико-множественные понятия: множество, элемент множества. Стандартные обозначения  

числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пере- 

сечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера. 
Элементы логики. Кванторы общности и существования. Следование и равносильность. Система  

и совокупность. Определения и теоремы. Теорема, обратная данной. Доказательство. Доказа- 

тельство от противного. Пример и контрпример. Понятие о методе математической индукции. 

класс 

Геометрия (68ч) 

Введение в стереометрию 

Предмет стереометрии. Пространственные фигуры: куб, параллелепипед, пирамида, призма, 

сфера и шар. Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии. Пересечение прямой и  

плоскости, двух плоскостей. Следствия из аксиом. Теоремы о плоскости, проходящей: через  

прямую и не лежащую на ней точку; через две пересекающиеся прямые; через две параллельные 

прямые. Техника выполнения простейших стереометрических чертежей. 

Прямые в пространстве 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. Признаки скрещи - 

вающихся прямых 

Свойства параллельных прямых в пространстве. Теорема о двух параллельных прямых, одна из  

которых пересекает плоскость. Признак параллельности прямых. 

Направление в пространстве. Теорема о равенстве двух углов с сонаправленными сторонами.  

Определение угла между скрещивающимися прямыми. 

Прямая и плоскость в пространстве 

Параллельные прямая и плоскость 
Определение и признак параллельности прямой и плоскости. Теорема о линии пересечения двух  

плоскостей, одна из которых проходит через прямую, параллельную другой плоскости. Теорема  

о линии пересечения двух плоскостей, каждая из которых проходит через одну из двух парал- 

лельных прямых. Теорема о плоскости, проходящей через одну из двух скрещивающихся пря - 

мых параллельно другой прямой. 

Перпендикулярные прямая и плоскость Определение прямой, перпендикулярной плоскости. 



 

Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 

Теорема о двух параллельных прямых, одна из которых перпендикулярна плоскости. Теорема о 

двух прямых, перпендикулярных плоскости. 

Перпендикуляр и наклонная. Теоремы о длинах перпендикуляра, наклонных и проекций этих на- 

клонных. Теоремы о трех перпендикулярах (прямая и обратная). 

Угол между прямой и плоскостью 

Определение угла между наклонной и плоскостью. О величине угла между наклонной и плоско- 

стью и методах его нахождения. 

Параллельное проектирование. Простое отношение трех коллинеарных точек. Свойства парал- 

лельного проектирования. Ортогональное проектирование, его свойства. 

Плоскости в пространстве 

Параллельные плоскости 

Взаимное расположение двух плоскостей в пространстве. Определение параллельных плоско- 

стей. Признаки параллельности двух плоскостей. Теорема о линиях пересечения двух параллель - 

ных плоскостей третьей плоскостью. Теорема о прямой, пересекающей одну из двух параллель - 

ных плоскостей. Теорема о плоскости, пересекающей одну из двух параллельных плоскостей. 

Теорема о плоскости, которая параллельна данной плоскости и проходит через точку, не лежа- 

щую в данной плоскости. Теорема о транзитивности параллельности плоскостей в пространстве.  

Теорема об отрезках параллельных прямых, заключенных между двумя параллельными плоско- 

стями. Теорема о прямой, перпендикулярной одной из двух параллельных плоскостей. 

Угол между двумя плоскостями 

Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. Теорема о линейном угле двугранного угла.  

Угол между двумя плоскостями. Методы нахождения двугранных углов и углов между двумя  

плоскостями. 

Перпендикулярные плоскости 

Перпендикулярные плоскости. Признак перпендикулярности двух плоскостей. Теорема о пря - 

мой, перпендикулярной линии пересечения двух взаимно перпендикулярных плоскостей и ле- 

жащей в одной из них. Теорема о прямой, перпендикулярной одной из двух взаимно пер- 

пендикулярных плоскостей и имеющей со второй плоскостью общую точку. Теорема о линии  

пересечения двух плоскостей, перпендикулярных третьей. 

Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. Расстояние между двумя скрещивающи - 

мися прямыми. 

Теорема о площади ортогональной проекции многоугольника. 

Векторный метод в пространстве 

Вектор в пространстве. Единичный и нулевой вектор. Противоположные векторы. Единствен- 

ность отложения от данной точки вектора, равного данному вектору. Коллинеарность двух век - 

торов и ее геометрический смысл. Линейные операции над векторами (сложение, вычитание, ум - 

ножение вектора на число) и их свойства. 

Компланарность трех векторов. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам, компла - 

нарным с данным вектором. Три некомпланарных вектора. Разложение вектора по трем неком - 

планарным векторам. Векторный базис в пространстве. Разложение вектора и его координаты в 

данном векторном базисе. Условие коллинеарности двух векторов и компланарности трех векто - 

ров в пространстве. 

Угол между двумя векторами. Скалярное произведение векторов и его свойства. Формулы, свя - 

занные со скалярным произведением векторов. Признак перпендикулярности двух векторов. 

Векторное доказательство признака перпендикулярности прямой и плоскости, теорем о трех 

перпендикулярах. 

Координатный метод в пространстве 

Ортонормированный базис в пространстве. Прямоугольная декартовая система координат в про- 

странстве. Координаты вектора, действия над векторами в координатах. Условие коллинеарности  

двух векторов в координатах.  

Скалярное произведение векторов в координатах. Условие перпендикулярности двух векторов в  



 

координатах. Проекция вектора на ось в координатах. 

Декартовы прямоугольные координаты точки. Формулы нахождения: расстояния между двумя  

точками в координатах; координат точки, делящей отрезок в данном отношении, середины от - 

резка. Уравнения и неравенства, задающие множества точек в пространстве. Уравнение сферы и  

неравенство шара. Общее уравнение плоскости в декартовых прямоугольных координатах. 

Уравнение плоскости, проходящей через данную точку перпендикулярно данному вектору. Ча - 

стные случаи общего уравнения плоскости и их графическая иллюстрация. Уравнение плоскости 

в отрезках. 

Угол между двумя плоскостями в координатах. Условие параллельности и перпендикулярности  

двух плоскостей в координатах. 

Уравнения прямой по точке и направляющему вектору; канонические и параметрические урав - 

нения прямой. Уравнения прямой по двум ее точкам. Прямая как линия пересечения двух плос- 

костей. Угол между двумя прямыми в координатах. Условия параллельности и перпенди- 

кулярности двух прямых в пространстве. 

Взаимное расположение прямой и плоскости в координатах. Угол между прямой и плоскостью в  

координатах. Условия параллельности и перпендикулярности прямой и плоскости. Формула рас - 

стояния от точки до плоскости. 

 

          11класс (204 ч) 

Математика: алгебра и начала математического анализа (132 ч) 

Числа и числовые выражения 

Комплексные числа. Алгебраическая, геометрическая и тригонометрическая формы комплекс- 

ных чисел. Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Сопряжен - 

ные и равные комплексные числа. Арифметические действия над комплексными числами в раз- 

ных формах записи. Возведение в натуральную степень комплексного числа (формула Муавра).  

Основная теорема алгебры (без доказательства). 

Тождественные преобразования 

Многочлен с одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочлена с остатком. Це- 

лые корни многочленов с целыми коэффициентами. Решение целых алгебраических уравнений.  

Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена. Бином Ньютона. 

Уравнения и неравенства 

Решение рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических, тригонометриче- 

ских уравнений и неравенств, а также их систем. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, сложение, введение новых перемен - 

ных, умножение и деление одного уравнения системы на другое. Равносильность уравнений, не- 

равенств и их систем. Решение систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем нера - 

венств с одной неизвестной. 

Уравнения, неравенства и их системы с параметрами. 

Доказательство неравенства, в том числе, с помощью метода математической индукции. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интер- 

валов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений, неравенств с 

двумя переменными и  их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей 

науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

Предел и непрерывность функции 

Понятие о непрерывности функции. Теорема о промежуточном значении функции. 
Понятие о пределе функции. Предел функции в точке и на бесконечности. Односторонние пре - 

делы. Связь между существованием предела и непрерывностью функции. Предел суммы, произ- 

ведения и частного функций. Горизонтальные, вертикальные и наклонные асимптоты. 

Производная  

Понятие о касательной к графику функции. Уравнение касательной. Определение производной.  

Геометрический и физический смыслы производной. Производная степенной функции. Метод  



 

математической индукции. Производные суммы, разности, произведения и частного функций.  

Производные основных элементарных функций. Производная сложной функции. Производная 

неявной функции. Производная обратной функции. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смыслы. Теорема Лагранжа. Применение  

первой и второй производных к исследованию функции и построению ее графика. Дифференци- 

альное уравнение гармонических колебаний. 

Использование производной при решении уравнений и неравенств. Решение текстовых задач на  

нахождение наибольших и наименьших значений. 

Интеграл 

Площадь криволинейной трапеции. Интеграл как предел суммы. Первообразная. Первообразные 

основных элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула Ньютона- 

Лейбница. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

Вероятность и статистика 

Представление данных, их числовые характеристики. Таблицы и диаграммы. Случайный выбор.  

Интерпретация статистических данных и их характеристик. Случайное событие и вероятность.  

Вычисление вероятностей. Перебор вариантов и элементы комбинаторики (формулы числа пере - 

становок, размещений и сочетаний элементов). Испытания Бернулли. Случайные величины и их  

характеристики. Частота и вероятность. Закон больших чисел. Оценка вероятностей наступления  

событий в простейших практических ситуациях. 

Логика и множества 

Теоретико-множественные понятия: множество, элемент множества. Стандартные обозначения 

числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пере - 

сечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера. 

Элементы логики. Кванторы общности и существования. Следование и равносильность. Система  

и совокупность. Определения и теоремы. Теорема, обратная данной. Доказательство. Доказа- 

тельство от противного. Пример и контрпример. Понятие о методе математической индукции. 

Геометрия (66 ч) 

Преобразования пространства 

Отображения пространства. Центральная симметрия пространства: определение, запись в 

координатах. Обратное преобразование. Композиция преобразований. 

Движения пространства: определение движения; композиция движений. Движения первого и 

второго рода в пространстве. Свойства центральной симметрии. Неподвижные точки, 

неподвижные прямые, неподвижные плоскости центральной симметрии. Центрально-

симметричные фигуры. 

Симметрия относительно плоскости («зеркальная симметрия»): определение, запись в 

координатах. Свойства симметрии относительно плоскости. Неподвижные точки, неподвижные 

прямые, неподвижные плоскости зеркальной симметрии. Фигуры, симметричные относительно 

плоскости. 

Параллельный перенос: определение, запись в координатах. Свойства параллельного переноса. 

Неподвижные точки, неподвижные прямые, неподвижные плоскости параллельного переноса. 

Взаимосвязь различных видов движения пространства. Композиции двух зеркальных симметрий  

относительно параллельных и пересекающихся плоскостей. Семь различных видов движений. 

Гомотетия пространства. Формулы гомотетии пространства в координатах и еѐ свойства. 

Определение подобия пространства; разложение подобия в композицию гомотетии и движения. 

Многогранники 

Определение многогранника и его элементов.   

Определение многогранника и его элементов: вершин, рѐбер, граней. Эйлерова характеристика 

многогранника. Понятие о развѐртке многогранника. Свойства выпуклых многогранников. О по- 

нятии объѐма тела. Свойства объѐмов тел. Объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Призма и параллелепипед. 



 

Определение призмы и ее элементов. Количество вершин, рѐбер, граней, диагоналей у n – 

угольной призмы. Прямая и наклонная призмы. Правильная призма. Перпендикулярное сечение  

призмы. Боковая и полная поверхность призмы; формулы вычисления их площадей. 

Формулы вычисления объѐмов прямой и наклонной призм. 

Определение параллелепипеда. Наклонный, прямой, прямоугольный параллелепипед. Свойство  

прямоугольного параллелепипеда. Куб. Объѐм параллелепипеда. Построение плоских сечений  

призмы и параллелепипеда различными методами. 

Трѐхгранные и многогранные углы. 

Понятие о многогранном угле. Вершина, грани, рѐбра, плоские углы при вершине выпуклого 

многогранного угла. Трѐхгранный угол. Теорема о плоских углах трѐхгранного угла. Теорема 

синусов и теорема косинусов трѐхгранного угла. 

Пирамида. 

Определение пирамиды и еѐ элементов. Количество вершин, рѐбер и граней n –угольной пира- 

миды. Некоторые частные виды пирамид: пирамида, все боковые рѐбра которой равны между 

собой; пирамида, все двугранные углы которой при рѐбрах основания равны между собой; пира- 

мида, ровно одна боковая грань которой перпендикулярна плоскости еѐ основания; пирамида, 

две соседние боковые грани которой перпендикулярны основанию; пирамида, две несоседние  

грани которой перпендикулярны основанию; пирамида, боковое ребро которой образует равные  

углы с рѐбрами основания, выходящими из одной вершины. Формулы вычисления площадей 

боковой и полной поверхностей пирамиды. 

Правильная пирамида и еѐ свойства. Апофема правильной пирамиды. Формула вычисления бо- 

ковой и полной поверхности пирамиды. Объѐм пирамиды и формула его вычисления. Формула  

вычисления объѐма усечѐнной пирамиды. 

Тетраэдр. Об объѐме тетраэдра. Свойство отрезков, соединяющих вершины тетраэдра с центрои- 

дами противоположных граней. Ортоцентрический тетраэдр. Равногранный тетраэдр. 

Правильные многогранники. 

Доказательство теоремы Декарта – Эйлера для выпуклых многогранников. Виды, элементы и  

свойства правильных многогранников. Вычисление площадей поверхностей и объѐмов правиль- 

ных многогранников. Решение задач на все виды многогранников. 

Фигуры вращения. 

Цилиндр и конус. 

Поверхность и тело вращения. Цилиндр. Сечения цилиндра плоскостью. Изображение цилиндра.  

Касательная плоскость к цилиндру. Развѐртка цилиндра. Вычисление площадей боковой и пол- 

ной поверхностей цилиндра. Призма, вписанная в цилиндр и описанная около цилиндра. Вычис - 

ление объѐма цилиндра. 

Конус вращения. Вершина, основание, образующие, ось, высота, боковая и полная поверхности  

конуса. Сечения конуса плоскостью. Равносторонний конус. Касательная плоскость к конусу.  

Изображение конуса. Развѐртка. Вычисление площадей боковой и полной поверхностей конуса.  

Свойства параллельных сечений конуса. Вписанные в конус и описанные около конуса пирами - 

ды. Цилиндр, вписанный в конус. 

Усечѐнный конус: основания, образующие, высота, боковая и полная поверхности. Вычисление  

площадей боковой и полной поверхностей усечѐнного конуса. Вычисление объѐма конуса и усе- 

чѐнного конуса. 

Сфера и шар. 

Шар и сфера. Хорда, диаметр, радиус сферы, шара. Изображение сферы. Уравнение сферы. Вза - 

имное расположение сферы и плоскости. Пересечение шара и сферы с плоскостью. Плоскость,  

касательная к сфере и шару. Теоремы о касательной плоскости.  

Шары и сферы, вписанные в цилиндр, конус, многогранник и описанные около него. Шары и 

сферы, вписанные в двугранный и многогранный углы. Шары и сферы, вписанные в правильные  

многогранники и описанные около них. 

Шаровой сегмент, его основание и высота; сегментная поверхность. Шаровой слой, его основа - 



 

ния и высота; шаровой пояс. Шаровой сектор и его поверхность. Формулы для вычисления пло- 

щадей сферы, сегментной поверхности, шарового пояса, поверхности шарового сектора. Форму- 

лы для вычисления объѐмов шара, шарового сегмента, шарового сектора, шарового слоя. 

Повторение. 

 

1. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с ука- 

занием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

(268 + 134 часа = 402 часа) 

Тематическое планирование по математике для 10 - 11-х классов составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает  

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

1. Формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения жиз - 

ненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределе- 

ния и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого об - 

щежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами в будущем. 

4. Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспе- 

чивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного  

труда. 

5. Формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни че- 

ловека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир. 

7.  Формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самооп- ределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное буду- щее. 

 

 

№ Тема В том числе с учетом плана воспитатель- 

ной работы 

Кол-во 

часов 

10 класс 

Алгебра и начала математического анализа (136ч) 

1 Функции и графики Беседа «Трагедия Беслана в цифрах» 

Исследование «Графики реальных процес- 

сов» 

Дискуссия «Функции в профессии» 

21 ч 

2 Степени и корни Математический лабиринт «Свойства кор- 
ней» 

17 ч 

3 Показательная и логариф- 

мическая функции 

Решение задач смежных предметов: биоло- 

гия, физика, экономика 

Исторический экскурс «Открытие логариф- 

мов» 

22 ч 

4 Тригонометрические 

функции 

Математические бои – «Упрощение тригоно- 

метрических выражений» 

Семинар –способы решения тригонометриче- 

ских уравнений 

50 ч 

5 Вероятность и статистика Проекты «Статистика изучения Солнечной 

системы», «Космос и мы» 

9 ч 



 

6 Повторение Путешествие в прошлое «Мы будем пом- 
нить» 

15ч 

7 Промежуточная аттеста- 

ция (годовая контрольная 

работа) 

 1ч 

 Резерв  1ч 

 Всего за год  136 ч 

Геометрия (68) 

1 Введение в стереометрию Исторический экскурс «Этапы становления 

геометрии» 

6 ч 

2 Прямые в пространстве Семинар «Постулаты Евклида» 9 ч 

3 Прямая и плоскость в 

пространстве 

Создание презентации « Взаимное располо- 

жение прямых и плоскостей при проектиро- 

вании магистралей», «Расположение воздуш- 

ных путей» 

14 ч 

4 Плоскости в пространстве Круглый стол «Расположение плоскостей в 

строительстве» 

17 ч 

5 Векторный метод в про- 

странстве 

Исследование «Векторный метод в инженер- 

ных профессиях» 

9 ч 

6 Координатный метод в 

пространстве 

Диспут « Нужны ли координаты в жизни» 9ч 

7 Повторение  4 ч 

 Всего за год  68 ч 

 Итого 204ч 

11 класс 

Алгебра и начала математического анализа (136ч) 

1 Повторение  5 ч 

2 Непрерывность и предел 

функции 

Исторический экскурс   «Петер   Дирихле   и 

Бернард Риман»«Арифметика бесконечного» 

13 ч 

3 Производная функции Беседа о трудах Лагранжа «Вычисление про- 

изводных» 

Знакомство с трудами Ньютона и Лейбница о  

производной функции «Физический и гео- 

метрический подход к определению произ- 

водной функции» 

15ч 

4 Техника дифференциро- 

вания 

Практикум «Метод математической индук- 

ции» 

Решение практико-ориентированных задач с 

применение производной: расчет силы тока в  

цени, скорость движения лифта, исследова- 

ние свойств функции 

Сообщение- Иоган Кеплер «Задачи на нахо- 

ждение наибольших и наименьших значений  

функции» 

29 ч 

5 Интеграл и первообразная Презентация - И. Бернулли « Интеграл как 

предел суммы» 

Сообщение - Кеплер «Новая стереометрия 

винных бочек» 

Сообщение -И. Ньютон, В. Лейбниц- «Инте- 

11ч 

  грал есть приращение первообразной»  



 

6 Уравнения, неравенства и 

их системы 

Математический бой « Способы решения 

уравнений и неравенств» 

30 ч 

7 Элементы теории вероят- 
ности и статистика 

Деловая игра «Теория вероятностей в мире 

профессий», «Как поймать случай» 

9 ч 

8 Комплексные числа Дискуссия «Что такое мнимая единица?», « 

Для чего придумали сопряженное число?» 

11 ч 

9 Повторение  11 ч 

 Всего за год  136 ч 

Геометрия (66 ч) 

1 Повторение  2 ч 

2 Преобразования про- 
странства 

Проект «Преобразования пространства и ар- 
хитектура» 

9 ч 

3 Многогранники Проект «Свойства многогранников в окру- 

жающих предметах», «Многоугольные фигу- 

ры» 

30 ч 

4 Фигуры вращения Исследование «Сочинения Архимеда о шаре 

и цилиндре» 

«Практическое применение сечений цилинд- 

ра наклонной плоскостью» 

22 ч 

5 Повторение  5 ч 

 Всего за год 68 ч 

 Итого 204 ч 

 Всего за курс 408 ч 
 

Информатика (базовый уровень) (68 часов) 

Рабочая программа для 10-11 классов рассчитана на изучение информатики на базовом 

уровне и составлена на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки от 17.05.2012№ 413 «Об утверждении ФГОС среднего общего 

обра- зования» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и  

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про- 

граммам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением глав- 

ного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановле- нием главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную ак - 

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

 «Примерная основная образовательная программа среднего общего образования», одобрен - 

ная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 Концепции развития математического образования в Российской Федерации, утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р  

  Учебного плана среднего общего образования МБОУ «СОШ №9» на 2022/23 учебный год. 

 Положенияо рабочей программе МБОУ «СОШ №9». 



 

 УМК: 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 10 класс. – М.: БИ- 

НОМ. Лаборатория знаний, 2018. (с практикумом в приложении). 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 11 класс. – М.: БИ- 

НОМ. Лаборатория знаний, 2018. (с практикумом в приложении). 

3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Базовый уровень. 10-11 класс. Методическое посо- 

бие – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

4. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. – М.: Лабора- 

тория базовых знаний, 2018. (Дополнительное пособие). 

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном формате 

обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных образовательных ресур- 

сов). 

Электронные образовательные ресурсы: 

4.1. Google Класс (https://edu.google.com/products/classroom) 

4.2. ЯКласс (https://www.yaklass.ru/) 

4.3. Mail Видеозвонки (https://calls.mail.ru/) 

 

Место учебного предмета «Информатика» на базовом уровне в учебном плане 

 В соответствии с учебным планом среднего общего образования МБОУ «СОШ № 9» на 
изучение учебного предмета «Информатика» в 10-11х классах отводится 67 часов за 
весь курс. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики; 

 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах ста- 

новления информатики; 

 сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности; 

 сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здо- 

ровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей  

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной про- 

фессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии; 

 сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, по - 

нимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Ин - 

тернете; 

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека  

в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, юридиче- 

ского, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов инфор- 

мационных технологий; 

 принятие этических аспектов информационных технологий; 

 осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информацион - 

ных систем, распространение информации. 

Метапредметные результаты:  

  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

https://edu.google.com/products/classroom
https://www.yaklass.ru/
https://calls.mail.ru/


 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,  

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,  

применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение  

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением  

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,  

использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

выпускник на базовом уровне научится: 

 определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях 

дискретизации; 

 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

 находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их 

основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы,  

написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого  

уровня; 

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня  

из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время  

работы, размер используемой памяти); 

 использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и  

процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 

готовить полученные данные для публикации;  

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения  



 

профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах 

данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД;  

описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств; 

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 анализировать условие логических задач, находить их решение с использованием табличных  

форм, построения логических выражений; 

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры 

логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов; 

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать  

ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

 понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования,  

включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие 

конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; 

выполнять созданные программы; 

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые  

параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

 применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 

учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных; 

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами; 

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Содержание учебного курса (68 часов) 

Введение. Информация и информационные процессы (1 час) 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в представлении  

данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных компьютерных сис- 

темах, и данных, предназначенных для восприятия человеком.  



 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. 

Универсальность дискретного представления информации. 

Математические основы информатики (16 часов) 

Тексты и кодирование 

Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисле- 

ния. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные  

преобразования логических выражений. Построение логического выражения с данной таблицей  

истинности. Решение простейших логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма. 

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения оптималь - 

ного пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения количества  

различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков при описании  

объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования (17 часов)  

Алгоритмические конструкции 

Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы). 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация 

Этапы решения задач на компьютере. 
Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. Типы и  

структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном языке  

программирования. 

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. Интер - 

фейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде программирова - 

ния. Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с использованием трас- 

сировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня из  

различных предметных областей. Примеры задач: 

– алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных чисел  

без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) элементов конечной  

числовой последовательности (или массива); 

– алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления; 

– алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, проверка  

числа на простоту и т.д.); 

– алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: линейный поиск  

элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка элементов данного массива в  

обратном порядке, суммирование элементов массива, проверка соответствия элементов массива  

некоторому условию, нахождение второго по величине наибольшего (или наименьшего) 

значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка симво- 

ла/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки. 

Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполнителя - 

ми и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм может  

дать требуемый результат. 



 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; зави- 

симость вычислений от размера исходных данных. 

Базы данных (10 часов) 

Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотипных объ- 

ектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и 

выбор в базах данных. Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Информационно-коммуникационные технологии (10 часов) 

Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в сети 

Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. Разра- 

ботка интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения запросов.  

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени (лока- 

ция мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); интернет- 

торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п. 

Информационное моделирование (11 часов) 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. Графиче- 

ское представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности (прав- 

доподобия) результатов экспериментов. Использование сред имитационного моделирования 

(виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельно- 

сти. 

Социальная информатика (2 часа) 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой эти- 

кет: правила поведения в киберпространстве. 

Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. Государственные 

электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с ука- 

занием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.(67 часов) 

Тематическое планирование по информатике для 10 - 11-х классов составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает  

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

1. Формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения жиз - 

ненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределе- 

ния и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана  

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого об- 

щежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами в будущем. 

4. Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспе- 

чивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда. 

5. Формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни че- 



 

ловека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир. 

7.  Формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самооп- ределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное буду- щее.    

 10класс 

№ Раздел 
С учетом рабочей программы воспитания Всего 

часов 

1 Введение. Структура информа- 
тики 

 Участие во Всероссийской акции «Единый 
урок» 

 Участие во всероссийском образовательном 
проекте в сфере информационных техноло- 
гий «Урок цифры» 

 Демонстрация обучающимся примеров от- 

ветственного, гражданского поведения, че- 

рез подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных си- 

туаций для обсуждения в классе (урок- 

дискуссия, урок-рассуждение, групповая 

работа) 

 Проведение учебных и учебно- 

развлекательных мероприятий (олимпиады, 

урок - квест, урок - деловая игра, урок - 

путешествие, урок мастер - класс, урок- 

исследование, конкурс-игра, турнир, викто- 

рины, экскурсия и др.) 

 Проектная деятельность, проектные задачи 

1 

2 Информация 11 

3 Информационные процессы 5 

4 Программирование 17 

 Всего: 34 часа 

 

 11 класс 

№ Раздел С учетом рабочей программы воспитания Всего 

часов 

1 Информационные системы и 

базы данных 

 Участие во Всероссийской акции «Единый 
урок» 

 Участие во всероссийском образовательном 
проекте в сфере информационных техноло- 
гий «Урок цифры» 

 Демонстрация обучающимся примеров от- 

ветственного, гражданского поведения, че- 

рез подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных си- 

туаций для обсуждения в классе (урок- 

дискуссия, урок-рассуждение, групповая 

работа) 

 Проведение учебных и учебно- 

развлекательных мероприятий (олимпиады, 

урок - квест, урок - деловая игра, урок - 

путешествие, урок мастер - класс, урок- 

исследование, конкурс-игра, турнир, викто- 

рины, экскурсия и др.) 

 Проектная деятельность, проектные задачи 

10 

2 Интернет 10 

3 Информационное моделиро- 
вание 

11 

4 Социальная информатика 3 



 

 Всего:  34 

часа 

1.  лублѐнный уровень. Примерная рабочая программа. Бином 2018); 

2. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В.. Информатика. Углубленный уровень. 10 

класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

3. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В.. Информатика. Углубленный уровень. 11 

класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

4. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. Информатика. Углубленный уровень: Прак- 

тикум для 10-11 классов. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

 

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном 

формате обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных 

образовательных ресур- сов). 

Электронные образовательные ресурсы: 

4. Google Класс (https://edu.google.com/products/classroom) 

5. ЯКласс (https://www.yaklass.ru/) 

6. Mail Видеозвонки (https://calls.mail.ru/) 

 

Информатика (углублѐнный уровень) (272 часа) 

Рабочая программа для 10-11 классов рассчитана на изучение информатики на углубленном 

(профильном) уровне и составлена на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки от 17.05.2012№ 413 «Об утверждении ФГОС среднего общего 

обра- зования» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про- 

граммам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением глав- 

ного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности  

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановле- 

нием главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную ак - 

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

 «Примерная основная образовательная программа среднего общего образования», одобрен - 

ная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 Концепции развития математического образования в Российской Федерации, утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р 

 Учебного плана среднего общего образования МБОУ «СОШ №9» на 2022/23 учебный год. 

 Положенияо рабочей программе МБОУ «СОШ №9». 

 УМК: 

1. Авторская программа И.Г. Семакина (Семакин И.Г. ИНФОРМАТИКА 10–11 классы. Уг- 

лублѐнный уровень. Примерная рабочая программа. Бином 2018); 

2. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В.. Информатика. Углубленный уровень. 10 

класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

3. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В.. Информатика. Углубленный уровень. 11 

https://edu.google.com/products/classroom
https://www.yaklass.ru/
https://calls.mail.ru/


 

класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

4. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. Информатика. Углубленный уровень: Прак- 

тикум для 10-11 классов. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

 

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном 

формате обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных 

образовательных ресур- сов). 

Электронные образовательные ресурсы: 

4. Google Класс (https://edu.google.com/products/classroom) 

5. ЯКласс (https://www.yaklass.ru/) 

6. Mail Видеозвонки (https://calls.mail.ru/) 

 

Место учебного предмета «Информатика» на углубленном уровне в учебном плане 

В соответствии с учебным планом среднего   общего образования МБОУ «СОШ № 9» 

на изучение учебного предмета «Информатика» в 10-11х классах отводится 268 часов 

за весь курс. 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы курса информатики на 

углублѐнном уровне являются: 

 бережное отношение к компьютерной технике как неотъемлемой части настоящего времени 

как основного помощника в быту; 

 потребность сохранять чистоту рабочего места и техники; 

 уважение и этика общения в сети; 

 осознание роли информационной технологии как главного атрибута XXI века; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития ин- 

формационных технологий; 

 потребность саморазвития, в том числе логического мышления, понимание алгоритмов в ин- 

формационных процессах; 

 готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми; сформированность навыков со- 

трудничества; 

 эстетическое отношение к языкам программирования, осознание их выразительных возмож- 

ностей; 

 нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса информатики 

на углублѐнном уровне являются: 

 умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми еѐ участниками,  

не допускать конфликтов; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

использование различныхметодовпознания; владение логическими операциями анализа, син - 

теза, сравнения; 

 способность к самостоятельному поиску информации, втом числе умение пользоваться 

справками программ и интернет поиском; 

 умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных  

источников; 

 владение всеми видами компьютерной деятельности: машинописью, чтением и редактирова - 

нием; 

 умение правильно построить алгоритм и создавать программы разных типов и применимости  

с учѐтом языков программирования и их особенностей(TurboPascal, Visualbasic, Python и т.д.); 

 свободное владение письменной формой записи программ, циклом и структурой; 

 8)умение определять цели деятельности и планировать еѐ, контролировать 

https://edu.google.com/products/classroom
https://www.yaklass.ru/
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и корректировать деятельность; 

 умение оценивать свою и чужую работу с эстетических и нравственных позиций; 

 умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального эффекта. 

Предметные результаты. В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне 

среднего общего образования выпускник на углубленном уровне научится: 

 определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях 

дискретизации; 

 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; 

 решать несложные логические уравнения; 

 находить оптимальный путь во взвешенномграфе; 

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

 узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

 создавать на их основе несложные программы анализа данных; 

 читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокогоуровня; 

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня  

из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических конструк - 

ций; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решае- 

мых задачи по выбранной специализации; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время  

работы, размер используемой памяти); 

 использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и 

процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов,  

а так же интерпретировать результаты, получаемые входе моделирования реальных процес- 

сов; 

 представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полу- 

ченные данные для публикации; 

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения  

профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонально- 

го компьютера и классификации его программного обеспечения; 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных предмет- 

ных областей; 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах  

данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; 

 описывать базы данных и средства доступа к ним; 

 наполнять разработанную базу данных; 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с ис- 

пользованием возможностей современных программных средств; 

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 комбинировать компьютерное железо, изучит его строение, структуру и принцип работы; 

 правильно составлять текстовые документы в соответствии с эстетическими нормами и оп- 

тимальным количеством необходимого текста; 

 работать с таблицами, обрабатывать большие массивы данных и проводить математические 

операции больших объемов; 



 

 презентовать работу, используя соответствующие редакторы, не перегружать лишней инфор- 

мацией и правильно составлять структуру материала; 

 оптимизировать процесс работы с табличными данными, используя макросы, написание ко- 

торых происходит в среде программирования Delphi; 

 разрабатывать программы, составляя этапы решения задач и проектирования их каркаса и 

подпрограмм; 

 объектно-ориентированному программированию, используя среду для быстрого написания 

программ, Delphi; 

 использовать библиотеки и шаблоны для оптимизации подпрограмм; 

 соблюдать эстетику читаемости и написания кода; 

 работе со всемирной сетью, настройкой связи и подключения, HTML-редактору; 

 выявлять и распознавать мошеннические действия и программы; 

 осуществлять сетевой самоконтроль; 

 использовать средства защиты информации; 

 оптимизировать операционные системы и прошивки под индивидуальное использование; 

 оценивать эстетическую сторону информационных технологий. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры 

логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестнадцате- 

ричную и обратно; 

 сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестна- 

дцатеричной системах счисления; 

 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и процес- 

сов; 

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, исполь- 

зуя условие Фано; 

 использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче дан- 

ных, а также о помехоустойчивых кодах; 

 понимать важность дискретизации данных; 

 использовать знания о постановках задач поиска и сортировки; 

 их роли при решении задач анализа данных; 

 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; 

 использовать основные управляющие конструкции последовательного программирования и 

библиотеки прикладных программ; 

 выполнять созданные программы; 

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

 оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

 интерпретировать результаты, получаемые входе моделирования, реальных процессов; 

 анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

 применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе учеб- 

ной деятельности и вне еѐ; 

 создавать учебные многотабличные базы данных; 

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемыхзадач; 

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных элек- 

тронных устройств; 

 использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными 

устройствами; 

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений; 



 

 создавать веб-страницы; 

 использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства 

обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 схемотехнике, работы с элементами микроэлектроники и архитектурным оформлением 

плат; 

 выступать перед аудиторией с презентацией, составленной по разным тематикам и имею- 

щим разные структуры представления; 

 осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию. 

Содержание учебного курса (272 часов) 

10 класс (136 часов) 

Раздел 1. «Теоретические основы информатики» (70 часов) 

Предмет изучения информатики. Структура предметной области информатика. Философские  

проблемы понятия информации. Теория информации. Методы измерения информации. Системы  

счисления. Перевод десятичных чисел в различные системы счисления. Смешанные системы  

счисления. Арифметика в позиционных системах счисления. Кодирование информации (текст,  

звук, изображение). Информационные процессы (хранение, передача, обработка). Логические  

основы обработки информации. Логика как наука. Формы мышления. Понятия. Отношение ме- 

жду понятиями. Суждение (высказывание). Умозаключение (вывод). Алгебра логики. Логиче-
ские величины. Логические операции. Таблица истинности. Логические выражения. Логические  законы и 
правила преобразования логических выражений. Методы решения логических задач. Определение, 
свойства и описание алгоритмов. Этапы алгоритмического решения задач. Алго- ритмы обработки 
информации (поиск и сортировка данных). 

Раздел 2. Компьютер (15 часов) 

История развития вычислительной техники. Логические основы построения компьютера. Обра - 

ботка чисел в компьютере. Персональный компьютер и его устройство. Программное обеспече - 

ние ПК. 

Раздел 3 Информационные технологии (33 часа) 

Технологии обработки текстов. Текстовые редакторы и процессоры. Специальные тексты. Изда - 

тельские системы. Основы графических технологий. Трехмерная графика. Технологии работы с 

цифровым видео. Технологии работы со звуком. Мультимедиа. Технологии табличных вычисле- 

ний. Электронные таблицы. Встроенные функции ЭТ. Деловая графика. Поиск решения и подбор  

параметров. 

Раздел 4. Компьютерные телекоммуникации (18 часов) 

Назначение и состав локальных сетей. Технические и программные ресурсы Интернета. Пакет - 

ная технология передачи информации. Принцип работы сети. Глобальные компьютерные сети.  

Информационные услуги Интернета. Коммуникационные, информационные службы Интерне- 

та. Основные понятия WorldWideWeb: Web–страница, Web–сервер, гиперссылка, протокол, 

Web–сайт, Web–браузер. Работа с браузером. Поисковая служба Интернета: поисковые ката- 

логи, поисковые указатели. Поиск информации в WWW. Способы создания Web–сайтов. Понятие 

языка HTML. Оформление и разработка сайта. 

11 класс (136 часов) 

Раздел 1. Информационные системы (28 часов) 

Понятие системы. Модели систем. Информационные системы. Инфологическая модель предмет- 

ной области. 

Реляционные базы данных и СУБД. Проектирование реляционной модели данных. Создание ба - 

зы данных. Простые запросы к базе данных. Сложные запросы к базе данных. 

Раздел 2. Методы программирования (50 часов) 

История развития языков программирования. Парадигмы программирования. Методологии и 

технологии программирования. 

Паскаль - язык структурного программирования. Элементы языка и типы данных. Операции,  

функции, выражения. Оператор присваивания. Ввод и вывод данных. Структуры алгоритмов. 

http://www/


 

Программирование ветвлений. Программирование циклов. Вспомогательные алгоритмы и про - 

граммы. Массивы. Типовые задачи обработки массивов. Метод последовательной детализации.  

Символьный тип данных. Строки символов. Комбинированный тип данных. Рекурсивные под- 

программы. 

Раздел 3. Компьютерное моделирование (48 часов) 

Разновидности моделирования. Математическое моделирование. Математическое моделирова - 

ние на компьютере. 

Математическая модель свободного падения тела. Свободное падение с учетом сопротивления 

среды. Компьютерное моделирование свободного падения. Математическая модель задачи бал - 

листики. Численный расчет баллистической траектории. Расчет стрельбы по цели в пустоте. Рас - 

чет стрельбы по цели в атмосфере. 

Задача теплопроводности. Численная модель решения задачи теплопроводности. Вычислитель - 

ные эксперименты в электронной таблице по расчету распределения температуры. Программи - 

рование решения задачи теплопроводности. Программирование построения изолиний. Вычисли - 

тельные эксперименты с построением изотерм. 

Задача об использовании сырья. Транспортная задача. Задачи теории расписаний. Задачи теории  

игр. Пример математического моделирования для экологической системы. Методика 

имитационного моделирования. Математический аппарат имитационного моделиро- вания. 

Генерация случайных чисел с заданным законом распределения. Постановка и моделиро- вание 

задачи массового обслуживания. 

Раздел 4. Информационная деятельность человека (10 часов) 

Роль информации в современном обществе и его структурах: экономической, социальной, куль- 

турной, образовательной. Информационные ресурсы и каналы государства, общества, организа- 

ции, их структура. Образовательные информационные ресурсы. Экономика информационной  

сферы. 

Стоимостные характеристики информационной деятельности. Информационная этика и право,  

информационная безопасность. 

Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры  

их предотвращения. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с ука- 

занием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. (268 часов) 

Тематическое планирование по информатике для 10 - 11-х классов составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает  

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

1. Формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения жиз - 

ненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределе- 

ния и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана  

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого об- 

щежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами в будущем. 

4. Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспе- 

чивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда. 

5. Формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и  активной жизни че- 

ловека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир. 

7.  Формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самооп- ределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 



 

собственное буду- щее. 

 

10 класс 

№ Раздел 
С учетом рабочей 

программы воспитания 

Кол-во 

часов 

1 Введение. Информатика и ин- 
формация 

 Участие во Всероссийской акции 

«Единый урок» 

 Участие во всероссийском образова- 
тельном проекте в сфере информа- 
ционных технологий «Урок цифры» 

 Демонстрация обучающимся приме- 

ров ответственного, гражданского 

поведения, через подбор соответст- 

вующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе (урок- 

дискуссия, урок-рассуждение, груп- 

2 

2 Измерение информации 6 

3 Системы счисления 10 

4 Кодирование 10 

5 Информационные процессы 7 

6 Логические основы обработки 

информации 

18 

7 Алгоритмы обработки информа- 
ции 

16 

8 Логические основы ЭВМ 4 

9 История вычислительной техни- 2 

 ки повая работа) 

 Проведение учебных и учебно- 

развлекательных мероприятий 

(олимпиады, урок - квест, урок - де- 

ловая игра, урок -путешествие, урок 

мастер - класс, урок-исследование, 

конкурс-игра, турнир, викторины, 

экскурсия и др.) 

 Проектная деятельность, проектные 
задачи 

 

10 Обработка чисел в компьютере 4 

11 Персональный компьютер 3 

12 Программное обеспечение ПК 2 

13 Технологии обработки текстов 8 

14 Технологии обработки изобра- 
жения и звука 

13 

15 Технологии табличных вычис- 
лений 

14 

16 Организация локальных компью- 
терных сетей 

3 

17 Глобальные компьютерные сети 6 

18 Основы сайтостроения 8 

 Промежуточная аттестация (пе- 

реводной экзамен) 

 1 

 Всего:  136 
 

11 класс 

№ 
Раздел 

С учетом рабочей 

программы воспитания 

Кол-во 

часов 

1 Основы системного подхода  Участие во Всероссийской акции 

«Единый урок» 

 Участие во всероссийском образо- 

вательном проекте в сфере инфор- 

мационных технологий «Урок циф- 

ры» 

 Демонстрация обучающимся при- 

меров ответственного, гражданско- 

го поведения, через подбор соот- 

ветствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных си- 

туаций для обсуждения в классе 

(урок-дискуссия, урок- 

рассуждение, групповая работа) 

6 

2 Реляционные базы данных 22 

3 Эволюция программирования 2 

4 Структурное программирование 30 

5 Рекурсивные методы программи- 
рования 

8 

6 Объектно-ориентированное про- 
граммирование 

10 

7 Принципы математического моде- 
лирования на компьютере 

3 

8 Моделирование движения в поле 

силы тяжести 

16 

9 Моделирование распределения 

температуры 

12 



 

10 Компьютерное моделирование в 

экономике и экологии 
 Проведение учебных и учебно- 

развлекательных мероприятий 

(олимпиады, урок - квест, урок - 

деловая игра, урок -путешествие, 

урок мастер - класс, урок- 

исследование, конкурс-игра, тур- 

нир, викторины, экскурсия и др.) 

 Проектная деятельность, проектные 

задачи 

9 

11 Имитационное моделирование 6 

12 Основы социальной информатики 2 

13 Среда информационной деятель- 
ности человека 

1 

14 Примеры внедрения информати- 

зации в деловую сферу 

5 

 Всего:  136 

 

 

История (базовый уровень) (134 часа) 

Рабочая программа по учебному предмету «История» (базовый уровень) для 10-11 класса 

разработана в соответствии с нормативными актами: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки от 17.05.2012№ 413 «Об утверждении ФГОС среднего общего 

образования» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и  

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про- 

граммам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 

года); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением глав- 

ного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановле- нием главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную ак- 

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

 «Примерная основная образовательная программа среднего общего образования», одобрен- 

ная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 Учебного плана среднего общего образования МБОУ «СОШ №9» на 2022/23 учебный год. 

 Положения о рабочей программе МБОУ «СОШ №9». 

УМК: Примерная рабочая программа к учебнику В.А. Никонова, С.В. Девятова 

«История. История России. 1914 г.- начало XXI в.» для 10–11 классов общеобразовательных ор- 

ганизаций Базовый и углублѐнный уровни в 2-х частях, Москва «Русское слово», 2019 г 

- Примерная рабочая программа к учебнику Сороко - Цюпа А.О. «История. Всеобщая история. 

Новейшая история» 10, 11 класс. М.: Просвещение, 2019 г 

Учебник «История России в двух частях» под ред. В.А.Никонова, С.В.Девятов. «Русское слово», 

М, 2019 г 

Учебники «Всеобщая история. Новейшая история», 10, 11 класс, под ред. О.С. Сорока-Цюпа; 

А.О. Сорока – Цюпа Москва, Просвещение, 2019г. 

Поурочные рекомендации: учебное пособие для общеобразовательных организаций/ Сороко - 

Цюпа А.О., Несмелова М.Л., Середнякова Е.Г. –учебноепособие для общеобразовательных орга- 

низаций. – М.: Просвещение, 2019. 

 

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в 



 

смешанном форма- те обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных 

образовательных ре- сурсов). 

Электронные образовательные ресурсы по истории 

 
http://rushistory.stsland.ru – история России с древнейших времен до наших дней 

http://www.museum.ru/- музеи России 

http://www.fipi.ru/ – Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) 

http://www.rustest.ru – Федеральный центр тестирования 

http://grandwar.kulichki.net/ – Дедовские войны – Рассказы о военных конфликтах Российской 

империи 

http://www.hist.ru/ – История – Исторический альманах «Лабиринт Времен» 

http://www.historia.ru/ – Мир Истории – Российский электронный журнал http://www.shm.ru/ – 

Сайт Государственного Исторического Музея 

http://lants.tellur.ru/history/ – Отечественная история 

 

Место учебного предмета «История» на базовом уровне в учебном плане 

В соответствии с учебным планом среднего общего образования МБОУ «СОШ № 9» на изучение 

учебного предмета «История» в 10-11х классах отводится 134 часа за весь курс. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты. 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства от- 

ветственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее  

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осоз- 

нающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, об - 

ладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные на - 

циональные 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 общест- 

венного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече- 

скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоя - 

тельной, 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 со - 

трудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национа- 

лизма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным  

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образова- 

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея- 

тельности; 

 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 про- 

фессиональной и общественной деятельности; 

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

спорта, общественных отношений; 

http://rushistory.stsland.ru/
http://www.museum.ru/-
http://www.museum.ru/-
http://www.fipi.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.rustest.ru/
http://grandwar.kulichki.net/
http://www.hist.ru/
http://www.historia.ru/
http://www.historia.ru/
http://www.shm.ru/
http://lants.tellur.ru/history/
http://lants.tellur.ru/history/


 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в фи - 

зическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, не- 

приятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здо- 

ровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных  

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении  

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого- 

направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей се- 

мейной жизни. 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; са - 

мостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельно-
сти; 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 мето- 

дов 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 интерпрети - 

ровать информацию, получаемую из различных источников; 

 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением  

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведе- 

ния, 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 мыс- 

лительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых  

познавательных задач и средств их достижения. 

Универсальные учебные действия: 

Регулятивные 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно опреде- 

лить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собствен- 

ной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 



 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя ма- 

териальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные 

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и  

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;  

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри  

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (уст - 

ных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Предметные результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; 

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран; 

 работать с историческими документами; 

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

 критически анализировать информацию из различных источников; 

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями; 



 

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 

информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов; 

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

 читать легенду исторической карты; 

 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной про- 

граммой; 

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике; 

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и миро- 

вой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России  

в мировом сообществе; 

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры; 

 определять место и время создания исторических документов; 

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей 

России и ведущих зарубежных стран; 

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и все- 

мирной истории; 

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

 использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять кон - 

турную карту; 

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей ХХ века; 

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века; 

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 

времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, 

владение исторической терминологией; 

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

 применять полученные знания при анализе современной политики России; 

 владеть элементами проектной деятельности. 

Содержание программы 

История России 10 класс – 42 часа 

Россия в годы «великих потрясений».  

1914–1921 (12  часов)  

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и 

военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и кавказ- 

ском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение.  

Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе рус- 

ской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат.  



 

Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях  

войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаган- 

да патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и  

создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. 

Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и 

реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных 

настроений: от патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в  

правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и  

его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: вос- 

стание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернациона - 

листы и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни  

общества. 

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъектив - 

ные причины обострения экономического и политического кризиса.  Война как революционизи- 

рующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоре- 

чия модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне ре - 

волюции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петро- 

граде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри  

страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формиро- 

вание Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и 
солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте 
влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевла- стия».православная 
церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршест- ва. Выступление Корнилова 
против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглаше- ние России республикой. 25 октября 
(7 ноября по новому стилю): свержение Временного прави- тельства и взятие власти большевиками 
(«октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. 

Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые меро- 

приятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире 

и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской им - 

перии. Национализация промышленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и  

школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и  

формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контр- 

революцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территори - 

альных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, Ук- 

раина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия.  

Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Пози- 

ция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как  

общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гра - 

жданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и  

взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колча- 

ка, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. 

Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской 

войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного комму- 

низма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных рас- 



 

четов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛ- 

РО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсе- 

ров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав 

Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской 

войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско- 

советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор 

в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и формирова- 

ние Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921– 

1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и 

Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна са- 

тиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа.  

Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиоз- 

ная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законо- 

дательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения.  

Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые моби- 

лизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженно- 

сти в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» и спеку-
ляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию 
населения. 

Понятия и термины: Временное правительство, «двоевластие», Поместный собор, Советская  

власть, Учредительное собрание, национализация промышленности, «черный передел» земли,  

Российская коммунистическая партия (большевиков) - РКП(б), диктатура пролетариата, классо- 

вая борьба, ВЦИК Советов, Совнарком, ВСНХ, ВЧК, политика «военного коммунизма», Декрет 

о земле, Декрет о мире, Красная гвардия, рабочий контроль, продразверстка, продотряды, комбе- 

ды, «мешочники», Гражданская война, «красные», «белые», повстанчество, «расказачивание»,  

Рабоче-крестьянская Красная Армия (РККА), Реввоенсовет, Добровольческая армия, КОМУЧ,  

карточная система, субботник, «чѐрный рынок», спекуляция, отделение церкви от государства, 

первая волна эмиграции, «Окна сатиры РОСТА», большевистский план монументальной пропа - 

ганды, план Государственной электрификации России (ГОЭЛРО). 

Персоналии: 

Государственные и военные деятели: В.К. Блюхер, С.М. Будѐнный, К.Е. Ворошилов, П.Н. Вран - 

гель, А.И. Деникин, Ф.Э. Дзержинский, М.В. Родзянко, М.И.Калинин, С.С. Каменев, А.Ф. Керен - 

ский, , П. Н. Краснов, В.И. Ленин, А.В. Луначарский, Г.Е. Львов, Н.И. Махно, П.Н. Милюков,  

Николай II, Я.М. Свердлов, П.П. Скоропадский, Л.Д. Троцкий, М.Н. Тухачевский, М.В. Фрунзе, 

В.И. Чапаев, Н.Н. Юденич. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: А.Н.Бенуа, 

А.А.Блок, В.Д. Бонч-Бруевич, О.М.Брик, И.И. Бродский, Е.Б. Вахтангов, Н.И.Вавилов, 

В.И.Вернадский, М.Ф.Гнесин, А.М.Горький, Н.Е. Жуковский, В.Г.Короленко, Б.М.Кустодиев, 

В.В.Маяковский, В.Э. Мейерхольд, Д.С. Моор, М.Н.Покровский, патриарх Тихон, А.Е.Ферсман,  

Ф.А.Цандер, Ф.И.Шаляпин, Д.Д.Шостакович, С.М.Эйзенштейн, 

События/даты: 

28 июля 1914 — 11 ноября 1918 гг. – Первая мировая война 

1 августа 1914 г. – объявление Германией войны России; 

1915 г. – образование Прогрессивного блока май 1916 г. – «Брусиловский прорыв» 

февраль - ноябрь 1917 г. – Великая российская революция 

февраль – март 1917 г. – Февральский переворот и падение монархии 

26. февраля 1917 г. – расстрел демонстрации на Знаменской площади Петрограда, переход части 

воинских частей на сторону восставших; 

27.февраля 1917 г. – формирование Временного Комитета Государственной 



 

думы 2 марта 1917 г. – отречение Николая II 

1 сентября 1917 г. – провозглашение России республикой 

25-26 октября 1917 г. (7 - 8 ноября по новому стилю) – свержение Временного правительства, 

взятие власти большевиками 

26 октября 1917 г. - создание Совета народных комиссаров (советского 

правительства) 

ноябрь 1917-1921 гг. – период Гражданской войны 

ноябрь 1917 г. – принятие Декларации прав народов России 50 

декабрь 1917 г. – создание Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) 53 

декабрь 1917 г. – создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) 

5-6 января 1918 г. – Учредительное собрание 

январь 1918 г. – создание регулярной Красной Армии (РККА) 

3 марта 1918 г. – подписание советским правительством Брестского мира с Германией и выход 

России из Первой мировой войны 

1918 г. – признание советским правительством независимости Финляндии 

Май 1918 г. – восстание чехословацкого корпуса, начало широкомасштабной 

Гражданской войны в России 

июль 1918 г. – выступление левых эсеров против большевиков 

июль 1918 г. – принятие первой советской Конституции России 

5 сентября 1918 г. - объявление большевиками «красного террора» 

18 ноября 1918 г. – свержение Директории и установление диктатуры А.В. Колчака 

Май-октябрь 1919 г. – наступление Белой армии под командованием А.И. Деникина 

Октябрь 1919 – январь 1920 г. – общее наступление Красной Армии 

1920 – 1921 гг. – занятие Красной Армией Азербайджана, Армении, Хивы и Бухары, Грузии  

1920 г. – заключение Советской Россией мирных договоров с Литвой, Латвией и Эстонией.  

Апрель – октябрь 1920 г. – боевые действия в ходе советско-польской войны 

Ноябрь 1920 г. – разгром армии П.Н. Врангеля в Крыму 

1921 г. – Рижский мир с Польшей 

лето 1920 - лето 1921 гг. – Тамбовское антибольшевистское восстание 

Вологодский край в 1914–1921 гг. 2 часа 

Вологодский край в годы Первой мировой войны 

Отношение вологжан к известию о начале войны. Первые мобилизации. Патриотический 

подъѐм. Государственные и общественные меры помощи военнослужащим. Беженцы и 

военнопленные в Вологодском крае. 

Влияние войны на экономику края. Переход предприятий на выпуск военной продукции. Созда- 

ние общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. 

Нарастание экономического кризиса, рост цен. Трудности с продовольствием. Деятельность коо - 

перативов в годы войны. Ухудшение положения в сельском хозяйстве. Изменение общественных  

настроений. Усталость от войны, недовольство политикой правительства. 

Великая Российская революция 1917 г. 

Отношение населения к событиям в Петрограде. Смена власти в Вологодском крае в феврале  

1917 г. Образование Временного губернского комитета. В.А. Кудрявый. Создание Советов рабо- 

чих и солдатских депутатов. Вологодские большевики: М.К. Ветошкин, В.А. Саммер, Ш.З. Элиа- 

ва. Взаимоотношения новых органов власти. Реформа земского и городского самоуправления.  

Создание крестьянских Советов. Рост социальной напряжѐнности в городе и деревне. 

Октябрьские события 1917 г. в крае. Оппозиция земств, муниципалитетов и крестьянских Сове - 

тов большевикам. Выборы в Учредительное собрание в губернии (ноябрь 1917 г.). С.С. Маслов и  

П.А. Сорокин. Большевизация Вологодского Совета  рабочих депутатов. Упразднение Временно- 

го губернского комитета. Установление советской власти в уездах Вологодского края (декабрь  

1917 г. – март 1918 г.). Первый губернский съезд Советов (апрель 1918 г.). 

Первые революционные преобразования большевиков в крае. 

Упразднение губернского земства и разрушение системы самоуправления в крае. Изменение ад - 



 

министративно-территориального деления. Создание Северо-Двинской и Череповецкой губер- 

ний. 

Социально-экономические мероприятия большевиков и их реализация в Вологодском крае. На- 

ционализация промышленных предприятий. Уравнительный передел земли. Ликвидация сослов - 

ной системы. Установление равных прав мужчин и женщин, бесплатного образования и меди - 

цинского обслуживания. Отделение церкви от государства и школы от церкви. 

Гражданская война и еѐ последствия 

Гражданская война на Европейском Севере России. Пребывание иностранных посольств и ди - 

пломатических миссий стран Антанты в Вологде. Деятельность «Союза возрождения». «Совет - 

ская ревизия» М.С. Кедрова (май 1918 г.). 

Введение военного положения в Вологодской губернии. Создание Чрезвычайного революцион - 

ного комитета. Северный фронт (1918 – 1920 гг.). Боевые действия VI армии на Северном фрон- 

те. Северодвинская и Онежская речные флотилии. П.Ф. Виноградов. 

Политика «военного коммунизма». Продразвѐрстка, трудовая повинность, административное 

распределение товаров и услуг. Продовольственные отряды и комбеды. Состояние промышлен- 

ности в 1917 – 1920 гг. Сокращение производства. Топливный и сырьевой кризис. Упадок транс- 

порта. 

Реализация политики «военного коммунизма» местными властями. Партии и общественные ор - 

ганизации в крае в 1917 – 1920 гг. Основные группы населения и их отношение к советской вла - 

сти. Общественные настроения в городе и деревне. Формы социального протеста. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

Политика советской власти в сфере идеологии и культуры. Национализация учреждений культу - 

ры. Наглядная агитация и пропаганда коммунистических идей. Принципы советской трудовой 

школы. Борьба с неграмотностью. Антирелигиозная пропаганды и секуляризация общественной  

жизни. 

Особенности быта города и деревни. Голод, «чѐрный рынок», спекуляция. Кустарные промыслы 

и «мешочничество» как способ выживания. Детская беспризорность. 

Влияние обстановки войны на психологию населения. 

Понятия и термины 

Вологодский губернский временный комитет, общественные исполнительные комитеты, Советы  

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, коалиционная власть, советизация края, «Совет - 

ская ревизия», эсеры, меньшевики, комбеды, продразвѐрстка. 

Персоналии 

К.Н. Бедняков, М.К. Ветошкин, М.С. Кедров, В.А. Кудрявый, А.В. Мальцев, С.С. Маслов, В.И. 

Мохов, Н.Н. Петин, П.А. Сорокин, И.А. Саммер, А.А. Самойло, Ш.З. Элиава, 

События/даты 

1917, 2 марта – создание Вологодского губернского временного комитета. 
1917, март – декабрь – формирование новых органов власти (общественных исполнительных ко- 

митетов, советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, уездных и волостных земств) в  

Вологодской губернии. 

1917, 15 (28 марта) – первое заседание Вологодского Совета рабочих и солдатских депутатов.  

1917, декабрь – 1918 г., март – установление советской власти в Вологодской губернии. 

1918 – участие Северо-Двинской речной флотилии в боях с белогвардейцами и интервентами. 

1918, февраль – июль – пребывание посольств и дипломатических миссий стран Антанты в Во- 

логде. 

Источники 

Борьба за власть Советов в Вологодской губернии. 1917 – 1919 гг. «Вологодская жизнь». «Крас- 

ный Север». Путь борьбы и созидания: Хроника Вологодской организации КПСС. Кн.1.1895 – 

1937. Советы Вологодской области, 1917 – 1987: Документы и материалы. Хроника революци- 

онных событий в Вологодской губернии 1917 – 1919. 

Советский Союз в 1920–1940-е гг. - 12 часов 

1.СССР в годы нэпа. 1921–1928 



 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуа - 

ция в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизи- 

ция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. 

Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание.  

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп).  

Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономи- 

ческой ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концес - 

сии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и раз- 

работка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения науч- 

ной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927  

г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в 

Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика 

«коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно- 

территориальные реформы 1920-х гг.Ликвидация небольшевистских партий и установление в  

СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ле - 

нин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного 

аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к 

концу 1920-х гг.Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипа- 

ция женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохра-

нения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Органи- 

зация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 

«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сель - 

скохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. Форси - 

рованная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и ин - 

женерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация част- 

ной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. Кол - 

лективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротив - 

ление крестьян. Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 

1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре 

и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и Харь- 

ковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Созда- 

ние новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках 

СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. 

Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную  

державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа  

личности» Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и региональных руко- 

водителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасно- 

сти и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса ис - 

тории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной  

системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» НКВД. 

Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против свя - 

щеннослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его кон - 

тингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении труд- 

нодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропа- 

ганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и общест- 

венные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним 

в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение тради- 



 

ционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники.  

Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение в 

церкви. Положение нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сель- 

ские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конст- 

руктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее особенности в  

национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена ал- 

фавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Ком- 

мунистическая академия, Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Про- 

паганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патрио - 

тизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. 

Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профес- 

сии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и пер- 

вые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней школе. 

Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. Соз- 

дание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реа- 

лизм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского 

зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХ- 

НИЛ, ФИАН, РНИИ и др.Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. 

Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения.  Повседневность 1930- 

х годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и ры- 

нок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и  

миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Кол- 

лективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг 

в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и ком- 

сомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. 

Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую револю- 

цию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как ин- 

струмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из  

международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г.Вступление СССР в Лигу Наций. Возраста - 

ние угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе.  

Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Хал- 

хин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освое- 

ния новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тенден- 

ций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заклю - 

чение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР  

Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Бе- 

лоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. 

Понятия и термины: нэп, нэпман, «червонец», «лишенцы», «антоновщина», трудармия, прод - 

налог, хозрасчѐт, трест, синдикат, концессия, пятилетка, коммуна, кооперация, коммунистиче- 

ские субботники, ТОЗ, изба-читальня, наркомат, кулаки, бедняки, середняки, номенклатура, лик- 

без, рабфак, комсомол, пионерия, Коминтерн, Пролеткульт, социальные «лифты», обновленчест- 

во, «комчванство», «выдвиженцы», Союз воинствующих безбожников, эмансипация женщин, 

Комакадемия. 

«Великий перелом», сталинская диктатура, культ личности, советская индустриализация, кол - 

лективизация,, культурная революция, рабселькоры, многотиражные газеты, урбанизация, кол - 

хоз, совхоз, МТС, трудодень, раскулачивание, спецпоселенцы, ОСОАВИАХИМ, «челюскинцы»,  

враг народа, социалистическое соревнование, ударники, стахановцы, массовые репрессии, 

НКВД, ГУЛАГ, освоение Арктики, социалистический реализм, коммунальный быт, барак, кар- 



 

точная система снабжения, паспортная система, система коллективной безопасности в Европе,  

советско-германский договор о ненападении. 

Персоналии: 

Государственные и военные деятели: А.С. Антонов, Л.П. Берия, Н.И. Бухарин, К.Е. Ворошилов, 

А.Е. Егоров, Н.И. Ежов, Г.К. Жуков, Г.Е. Зиновьев, Л.М. Каганович, М.И. Калинин, Л.Б. Каме- 

нев, С.С. Каменев, С.М. Киров, Г.М. Кржижановский, Н.К. Крупская, В.И. Ленин, М.М. Литви- 

нов, А.В. Луначарский, А.И. Микоян, В.М. Молотов, Г.К. Орджоникидзе, А.И. Рыков, Г.Я. Со - 

кольников, И.В. Сталин, Л.Д. Троцкий, М.Н. Тухачевский, И.П. Уборевич, М.Я. Фрунзе, Г.В. Чи - 

черин, Е.М. Ярославский. 

Деятели культуры, общественные деятели: Г.В. Александров, П.Н. Ангелина, А.А. Ахматова, 

И.Э. Бабель, Д. Бедный, М.А. Булгаков, А.М. Горький, В.С. Гризодубова, А.П. Довженко, И.О. 

Дунаевский, С.А. Есенин, М.М. Зощенко, Н.А. Изотов, И.Ильф, А.М. Коллонтай, П.Ф. Кривонос,  

В.В. Маяковский, В.Э. Мейерхольд, В.И. Мухина, Л.П. Орлова, Е. Петров, Б.А. Пильняк, А.П.  

Платонов, С.С. Прокофьев, В.И. Пудовкин, М.М. Раскова, А.Г. Стаханов, В.Е. Татлин, А.Н. Тол- 

стой, А.А. Фадеев, Н.К. Черкасов, В.П. Чкалов, М.А. Шолохов, А.В. Щусев, С.М. Эйзенштейн,  

И.Г. Эренбург. 

Деятели науки: Н.И. Вавилов, С.И. Вавилов, В.И. Вернадский, И.М. Губкин, А.Ф. Иоффе, П.Л.  

Капица, А.С. Макаренко, С.Ф. Платонов, М.Н. Покровский, Н.Н. Поликарпов, Н.А. Семашко,  

П.А. Сорокин, Е.В. Тарле, Ф.В. Токарев, А.Н. Туполев, О.Ю. Шмидт, А.С. Яковлев. 

События/даты: 

октябрь 1917 – январь 1924 гг. – В.И.Ленин во главе страны 

март 1921 г. – восстание в Кронштадте 

август 1920 – июнь 1921 гг. – Тамбовское восстание 

1920 г. – принятие плана ГОЭЛРО 

14 марта 1921 г. – переход к нэпу 1921—

1922 гг. – Голод в советской России 16 

апреля 1922 г. – Договор в Рапалло 

1922 г. – завершение гражданской войны на Дальнем Востоке. 

30 декабря 1922 г. – создание СССР 

1922-1924 гг. – финансовая реформа 

1923 г. – создание Госплана 

1924 г. – принятие Конституции СССР 

1924 г. – март 1953 гг. – И.В. Сталин во главе СССР 

1924 г. – «Полоса признания СССР» 59 

1925 г. – начало разработки ежегодных народнохозяйственных планов 

1927 г. – учреждение звания «Герой Труда» 

1928-1929 г. – свѐртывание нэпа 

1928 г. – Шахтинский процесс 

1928-1932 гг. – первая пятилетка 

1929 г. – принятие первого пятилетнего плана 

1929 г. – переход к сплошной коллективизации сельского хозяйства (год «великого перелома») 

1930 г. – ликвидация массовой безработицы, закрытие бирж труда 

1930-1935 г. – карточная система снабжения населения 

1932 г. – введение паспортной системы 

1932-1933 гг. – голод в СССР 

1933-1937 гг. – вторая пятилетка 

1934 г. – учреждение звания Герой Советского Союза 

1936 г. – принятие новой Конституции СССР 

1937-1938 гг. – пик массовых политических репрессий 

1938 г. – учреждение звания «Герой Социалистического Труда» 

24 июля – 11 августа 1938 г. – военный конфликт с Японией на оз. Хасан 

11 мая – 16 сентября 1939 г. – военный конфликт с Японией на р. Халхин-Гол 



 

23 августа 1939 г. – советско-германский договор о ненападении 

1 сентября 1939 г. – начало Второй мировой войны 

30 ноября 1939 г. – 13 марта 1940 г. – советско-финская («зимняя») война 

1940 – вхождение прибалтийских государств в СССР 

Вологодский край в 1920 – 1940-е годы. 2 часа 

Вологодский край в годы нэпа. 1921 – 1928 гг. 

Экономика Вологодского края к началу восстановительного периода. Мероприятия нэпа на тер- 

ритории края. Замена развѐрстки продналогом. Крестьянское хозяйство в годы нэпа. Восстанов - 

ление промышленных предприятий. Объединение государственных предприятий в тресты. Хоз - 

расчѐтные отношения. Частный капитал в городе и деревне. Иностранные концессии. Развитие 

кооперации. Коммунистические субботники. Начало индустриализации в Вологодском крае. 

Органы власти и управления в годы нэпа. Ликвидация социалистических партий. Коммунистиче- 

ская партия и комсомол. Деятельность общественных организаций. Общественно-политическая 

жизнь в крае в годы нэпа. Женское движение. 

Вологодский край в 1929 – 1941 гг. 

Административные преобразования на территории края 1927 – 1937 гг. Упразднение Череповец- 

кой губернии. Включение Вологодской губернии в состав Северного края. Создание новой адми- 

нистративно-территориальной системы: край – район – сельсовет. Образование Вологодской об- 

ласти. Органы власти и управления на территории области. Общественно-политическая обста-

новка в области. Партия большевиков и общественно-политические организации края. Полити- 

ческие репрессии. Вологодская область в период советско-финляндской войны. 

Аграрная революция и ее социально-экономические последствия. Обобществление сельского хо- 

зяйства края в 1930-е гг. Раскулачивание. Спецпереселенцы в Вологодском крае. Создание МТС. 

Модернизация промышленного производства в конце 1920-х – 1930-е гг. Строительство пред- 

приятий машиностроительной, деревообрабатывающей, лесохимической и лѐгкой и пищевой 

промышленности. «Северный коммунар», Вологодская швейная фабрика, Сухонскиймолочно- 

консервный завод, Чагодощенский стеклозавод и др. Реконструкция предприятий целлюлозно- 

бумажной промышленности. Ударничество и стахановское движение. Развитие транспортной 

инфраструктуры. 

Культурное пространство в 1920 – 1940-е гг. 

Культура и идеология в период «социалистической реконструкции». Пропаганда коллективист - 

ских ценностей. Воспитание интернационализма и патриотизма. Работа по формированию «но - 

вого человека». Борьба с религией и церковью. Огосударствление сферы культуры. 

Образование и культура в 1920 – 1930-е гг. Борьба с неграмотностью. Советская трудовая школа. 

Развитие школьной сети. Переход к всеобщему начальному образованию. Профессиональное и  

высшее образование в крае. Научные центры края. Достижения вологжан в культуре, науке, тех- 

нике. 

Культурная жизнь края. Библиотеки и музеи. Расширение сети учреждений культуры. Кинемато - 

граф. Развитие профессиональной культуры: литературы, музыки, живописи, театра. Творческие  

объединения и течения. Литературные группы «Борьба» и «Перевал». Спорт и физическая куль- 

тура в области. Процесс политизации и идеологизации культуры. 

Повседневная жизнь вологжан в 1920 – 1930-е гг. Уровень доходов. Введение карточной систе- 

мы. Жилищная проблема. Коллективные формы быта. Отношение к браку, семье, воспитанию  

детей. Советские обряды и праздники. Формы досуга. 

Понятия и термины 

Новая экономическая политика, продналог, кооперация, частный капитал, рабфак, коммуна, ком - 

сомол, пионерия, индустриализация, стахановское движение, коллективизация, раскулачивание, 

культурная революция, колхоз, совхоз, МТС. 

Персоналии 

Н.П. Бахтиаров, П.Т. Комаров, К.И. Коничев М.В. Корюкина, А.Е. Люскова, Б.С. Непеин, М.И. 

Серебрянский. 

События/даты 



 

1923 – образование Вологодского государственного объединенного музея. 

1924 – пуск в Вологде электростанции. 

1924 – создание в Вологодской губернии общества «Долой неграмотность». 

1925 – ликвидация многопартийности в Вологодской губернии. 

1928 – начало строительства завода «Северный коммунар». 

1929 – Вологодская губерния включена в Северный край наряду с Архангельской, Северо- 

Двинской губерниями и АО Коми (Зырян). 

1931 – в области введено всеобщее начальное обучение. 

1936 – начало строительства Вологодского льнокомбината. 

1937, 23 сентября – образование Вологодской области. 

Источники 

«Вестник Вологодского губернского комитета РКП (б)». Вологда 1920-х годов в цифрах // Воло- 

гда: историко-краеведческий альманах. – Вып.2. Вологодская область: краткий экономико- 

статистический сборник. Из истории коллективизации сельского хозяйства в Устюженском рай- 

оне (1927 – 1937 годы) // Устюжна: краеведческий альманах. – Вып. 8. История индустриализа- 

ции Северного района. 1926 – 1941 гг. Коллективизация сельского хозяйства в Северном районе.  

1927 – 1937 гг. «Красный Север». «Ленинский путь». «Север». «Северная промышленность». 

«Социалистический Север». Путь борьбы и созидания: Хроника Вологодской организации 

КПСС. – Кн.1. 1895 – 1937. Советы Вологодской области, 1917 – 1987: Документы и материалы. 

Великая Отечественная война. 1941–1945г.г. - 14 часов 

1. Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 

1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская  

крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии  

на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государствен - 

ного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобили- 

зации сил на отпор врагу.Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Насту- 

пление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастопо - 

ля. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 но- 

ября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под  

Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско- 

Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Геро- 

изм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни».Перестройка  

экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм воен - 

ной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генераль- 

ный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря унич- 

тожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский  

плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон со- 

ветских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массо- 

вого сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. 

Развертывание партизанского движения. 

2. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское 

наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборо - 

на Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и  

наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. 

Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотноше - 

ние сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Пе - 

реход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Осво - 

бождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступ - 

ления Красной армии летом–осенью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных горо- 



 

дах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с  

врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из совет- 

ских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на  

территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. 

Человек и война: единство фронта и тыла. «Всѐ для фронта, всѐ для победы!». 

Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном  

производстве. Самоотверженный труд ученых.Помощь населения фронту. Добровольные взносы  

в фонд обороны. Помощь эвакуированным.Повседневность военного времени. Фронтовая повсе- 

дневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в  

советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в  

городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры 

и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ.  

Культурное пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу.  

Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые коррес - 

понденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино  

военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополи - 

та Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных  

конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема 

второгофронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк 

«Норман- дия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском 

фронте. 5.Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой 

войны. 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма.  

Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Цен- 

тральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской  

армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и оконча- 

ние войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских 

граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и общество. Военно-экономическое превос- 

ходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных рай- 

онах. Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жиз - 

ни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви.  

Поместный собор 1945 г.Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ял- 

тинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Сою- 

за выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. По - 

литика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Ре- 

шение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Бое- 

вые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядер - 

ные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН. 

Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрн- 

бергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу анти- 

гитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения политиче- 

ской карты Европы. 

Понятия и термины: антигитлеровская коалиция, антифашистское подполье, генеральный план 

«Ост», план «Барбаросса», блицкриг, ГКО, блокада, Тегеранская конференция, Ялтинская кон - 

ференция, Потсдамская конференция, Брестская крепость, оккупация, партизанские отряды, ос - 

вободительная миссия Красной Армии, перелом в войне, приказ № 227 («Ни шагу назад!»), де - 

портация, эвакуация, коллаборационизм, «власовцы», концлагеря, Холокост, ленд-лиз, народное 

ополчение, насильственное переселение, репатриация, второй фронт, капитуляция, Организация  

Объединенных Наций (ООН), репарации, «Кукрыниксы» 

Персоналии: 

Государственные и военные деятели, герои войны: А.И. Антонов, И.Х. Баграмян, Б.Л. Ванников, 



 

А.М. Василевский, Н.Ф. Ватутин, Н.А. Вознесенский, К.Е. Ворошилов, Л.А. Говоров, А.А. Гро- 

мыко, Л.М. Доватор, М.А. Егоров, А.А. Жданов, Г.К. Жуков, Р. Зорге, М. Казей, М.В. Кантария , 

Д.М. Карбышев, В.Г. Клочков, С.А. Ковпак, И.Н. Кожедуб, И.С.Конев, З.А. Космодемьянская,  

В.Котик, О.В. Кошевой, Н.И. Кузнецов, Н.Г. Кузнецов, М.М. Литвинов, И.М. Майский, Р.Я. Ма- 

линовский, В.А. Малышев, К.А. Мерецков, В.М. Молотов, Х.Н. Нурадилов, Д.Г.  Павлов, И.В. 

Панфилов, М.Г. Первухин, А.А. Печерский, А.И. Покрышкин, П.К. Пономаренко, К.К. Рокоссов - 

ский, И.В. Сталин, В.В. Талалихин, С.К. Тимошенко, Ф.И. Толбухин, Д.Ф. Устинов, А.Ф. Федо - 

ров, И.Д. Черняховский, В.И. Чуйков, Б.М. Шапошников, А.И. Шахурин, Н.М. Шверник, М.С.  

Шумилов. 

Деятели культуры, общественные деятели: О.Ф. Берггольц, В.С. Гроссман, М. Джалиль, В.И.  

Лебедев-Кумач, Ю.Б. Левитан, Л.А. Русланова, патриарх Сергий, К.С. Симонов, А.Т. Твардов - 

ский, Л.О. Утесов, Д.Д. Шостакович, К.И. Шульженко. 

Деятели науки, конструкторы военной техники: В.А. Дегтярев, С.В. Ильюшин, М.И. Кошкин,  

С.А. Лавочкин, Е.О. Патон, А.Н. Туполев, Г.С.Шпагин, А.С. Яковлев. 

События/даты: 

1 сентября 1939 г. – 2 сентября 1945 г. – Вторая мировая война 
22 июня 1941 г. – 9 мая 1945 г. – Великая Отечественная война 

24 июня 1941 г. – создание Совета по эвакуации 

10 июля-10 сентября 1941 г. – Смоленское сражение 

8 сентября 1941 г. – начало блокады Ленинграда 

30 сентября 1941 г. – начало битвы под Москвой 

7 ноября 1941 г. – парад войск московского гарнизона и московской зоны обороны на Красной 

площади 65 

7 ноября 1941 г. – официальное решение США о распространении ленд-лиза на СССР 

5-6 декабря 1941 г. – переход советских войск в контрнаступление под Москвой 

17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г. Сталинградская битва 

25 июля 1942 г. – начало Битвы за Кавказ 

28 июля 1942 г. – приказ № 227 («Ни шагу назад!») 

19 ноября 1942 г. – переход советских войск в контрнаступление под Сталинградом 

12-18 января 1943 г. – прорыв блокады Ленинграда 

5 июля – 23 августа 1943 г. – Курская битва 

5 августа 1943 г. – освобождение Орла и Белгорода, первый салют в Москве 

3 августа – 15 сентября 1943 г. – партизанская операция «Рельсовая война» 

6 ноября 1943 г. – освобождение Киева 

28 ноября-1 декабря 1943 г. – Тегеранская конференция 

27 января 1944 г. – полное освобождение Ленинграда от вражеской блокады 

26 марта 1944 г. – выход советских войск на румынскую границу, начало освобождения Красной 

Армией стран Европы (1944-1945) 

6 июня 1944 г. – высадка союзников во Франции, открытие второго фронта 

23 июня – 29 августа 1944 г. – Белорусская наступательная операция советских войск 

1943–1944 г. – депортация «репрессированных народов» СССР 

27 января 1945 г. – освобождение Освенцима 

4-11 февраля 1945 г. – Ялтинская конференция 

16 апреля - 2 мая 1945 г. –битва за Берлин 

25 апреля – 26 июня 1945 г. – Конференция Объединенных наций в Сан-Франциско. Принятие 

Устава ООН 

9 мая 1945 г. (по моск. вр.) – безоговорочная капитуляция Германии, окончание Великой Отече- 

ственной войны 

17 июля-2 августа 1945 г. – Потсдамская конференция 

9 августа-2 сентября 1945 г. – советско-японская война 

2 сентября 1945 г. – капитуляция Японии и окончание Второй мировой войны 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 2 часа 



 

Вологжане на фронтах Великой Отечественной войны 

Мобилизация в начале войны. Вологжане – защитники Брестской крепости. Участие вологжан в  

сражениях Великой Отечественной войны. Вологжане – Герои Советского Союза и полные кава- 

леры орденов Славы. Вологжане-полководцы. И.С. Конев, М.И. Казаков, В.И. Швецов. 

Вологжане на защите родной земли. Создание Вологодского и Череповецкого комитетов оборо- 

ны. Мобилизация населения на оборонные работы. Охрана СЖД и населѐнных пунктов Вологод- 

ской области. Вологодские чекисты в борьбе с диверсантами вражеской разведкой. Формирова- 

ние на территории области войсковых частей и соединений. Подготовка резервов для фронта в  

военных училищах, Осоавиахиме и РОКК. 

Боевые действия на территории Вологодской области. Вторжение финских войск на территорию  

Оштинского района в октябре 1941 г. Эвакуация населения. Оштинская оборона. Боевые дейст - 

вия Онежской военной флотилии. Освобождение района от захватчиков в июне 1944 г. Подвиг  

минеров Ошты. 

Экономика области в условиях военного времени 

Перестройка народного хозяйства области на военный лад в первые месяцы войны. Работа важ - 

нейших отраслей промышленности. Выпуск военной продукции. Деятельность партийных и 

профсоюзных организаций по развертыванию социалистического соревнования. Движение 

«двухсотников» и «трехсотников». 

Транспорт области в годы войны. Значение Северной железной дороги в снабжении фронта, эва- 

куации раненых. Болонинское движение. Сухонское и Шекснинское речные пароходства. 

Изменения в половозрастном составе сельского населения области.  Трудовой подвиг колхозного 

крестьянства. Работа по выполнению государственных планов по сдаче сельскохозяйственной  

продукции. Участие в оборонных, лесозаготовительных и других работах. Снижение уровня 

жизни основной массы сельского населения. 

Всенародная помощь фронту. Эвакогоспитали на территории области. Размещение эвакуирован - 

ного населения. Сбор средств в Фонд обороны. Подписка на государственные военные займы.  

Донорское движение. 

Цена победы. Демографическая ситуация в области к концу войны. Увековечение памяти погиб- 

ших земляков, участников войны и тружеников тыла. 

Понятия и термины 

Оштинская оборона, партизаны, эвакогоспитали, Фонд обороны, военнопленные. 

Персоналии 

В.И. Болонин, А.А. Виноградов, М.П. Жуков, М.И. Казаков, А.Ф. Клубов, И.С. Конев, С.К. Ку- 

валдин, А.К. Панкратов, Е.Н. Преображенский, А.А. Скороходов, А.Е. Угловский. 

События/даты 

1941, 25 октября – создание Вологодского комитета обороны. 
1941, 19 ноября – создание Череповецко-Вологодского дивизионного района ПВО со штабом 

в Вологде для защиты железной дороги от вражеской авиации. 

1941, октябрь – 1944, июнь – Оштинская оборона. 

1943, март – передача вологжанами танковой колонны «Вологодский колхозник» 1-ой танковой 

армии. 

Источники 

Вологжане – генералы и адмиралы. Вологжане – герои Советского Союза. Вологодская область в 

годы Великой Отечественной войны: Сборник документов. Из истории деятельности Череповец - 

кого Комитета обороны 1941 – 1944 годов // Череповец: краеведческий альманах. – Вып.3. Исто- 

рия Ошты в очерках и документах. «Красный Север». Письма с фронта: 1941 – 1945. 

Новейшая история 10 класс - 24 часа 1.Мир 

накануне Первой мировой войны 2 ч 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и 

социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. Национализм. 

«Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед Первой  

мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка воо- 



 

ружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой мировой  

войны. Причины Первой мировой войны. 

Первая мировая война 5ч 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление 

в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели вой- 

ны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбине- 

ном и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при Гельголан- 

де. Вступление в войну Османской империи.Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение 

Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. Сом - 

ма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в 

войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из 

войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция го- 

сударств Четверного союза. Новые методы ведения войны. Националистическая пропаганда. 

Борьба на истощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые прак- 

тики политического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, эко- 

номические, социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

Мир между двух войн (1918–1939) 2ч 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: независи- 

мость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. Анти- 

колониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская со- 

ветская республика.Образование республики в Турции и кемализм. 

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская система.  

Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. Ва - 

шингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские 

договоры. Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, Балканская и 

Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. Процветание.  

Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост влияния социали - 

стических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б. Мус- 

солини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима.  

Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 3 часа 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан Кайши 

и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая.Становление де- 

мократических институтов и политической системы колониальной Индии. Поиски «индийской 

национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индий- 

ский национальный конгресс и М. Ганди. 

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в США  

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. Со- 

циально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф 

Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное  

регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Тота- 

литарные экономики. Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. Гит- 

лер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей».  

Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции.VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного 



 

фронта».Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. Франкистский мятеж и  

фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательст- 

ва». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. По- 

ражение Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский кри- 

зис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к Германии.  

Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и 

советско-японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско- 

германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влия- 

ния Германии и СССР. 

Вторая мировая война 8 ч 

Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. Блицкриг. 
«Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной Бело - 

руссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец незави- 

симости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско- 

финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Раз-

гром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. 

Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пѐрл-Харбор. Фор- 

мирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. 

Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. Пла- 

ны Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтраль- 

ных государств. 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль -Аламейне. 

Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима 

Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка».  

Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская политика  

геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильст - 

венные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на оккупи- 

рованных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война в 

Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской 

коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Сло - 

вакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Ар- 

деннах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской 

Германии и освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коа - 

лиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. 

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступ - 

ление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрн - 

бергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии.  

Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран.  

Итоги войны. 

Духовная жизнь и развитие мировой культуры 3ч. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реа - 

лизм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. То- 



 

талитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

11 класс (68 часов) 

Всеобщая история (24 часов) 

I.Соревнование социальных систем (8 часов) 

Начало «холодной войны» (2 часа) 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. 

Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических режимов в 

Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. Террор в 

Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы (2часа) 
Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление между- 

народной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских отно- 

шений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый ис- 

кусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит 

Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. 

Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах.  

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции (2 часа) 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-освободительные и 

коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. Поражение США и  

их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» (2 часа) 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении ПРО. 

Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. 

Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века (4 часа) 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. Герман- 

ское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная и трудо - 

вая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-политического и социально- 

экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в США. Но- 

вые течения в обществе и культуре. 

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое движе - 

ние. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. Падение 

диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира (5 часов) 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в 

Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидар- 

ность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». Рыночные 

реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим в Камбод- 

же. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия реформ 

в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского договора,  

СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты демократических пре - 

образований. Изменение политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Аг - 

рессия НАТО против Югославии. 

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и импортзаме- 

щающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в Латинской Аме- 

рике. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи латиноамериканских стран.  

Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и гражданские войны в Централь- 

ной Америке. 



 

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. (4 часа) 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в Тропиче - 

ской и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути разви - 

тия. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система апартеида на  

юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этниче - 

ские конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение в  

Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем  

Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция в  

Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. Конфронтация  

между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индоне - 

зия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае. 

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема Куриль - 

ских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие Южной Ко- 

реи. «Тихоокеанские драконы». 

Современный мир (3 часа) 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. Экономиче- 

ские кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе, Евразии,  

Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы международных отношений. 

Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене. Де- 

мократический и левый повороты в Южной Америке. Международный терроризм. Война в Ира - 

ке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское пространство: по- 

литическое и социально-экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные  

конфликты. Россия в современном мире. 

История россии (42 часов) 

II. Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945–1953) (5 

часов) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и на - 

строения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы.  

Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация фрон- 

товиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризор - 

ности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты вос - 

становления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. 

Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни.  

Помощь не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регионов  

СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его ус- 

пехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском  

рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Де- 

нежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение  

административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление 

идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космопо - 

литизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лы- 

сенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового законо - 

дательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотно - 

шений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной  

арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла».  

Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотно - 

шения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи.  

Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НА - 

ТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 



 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х (8 часов) 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в совет - 

ском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступ- 

ления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX  

съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и  

мире. Частичнаядесталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. 

Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цен - 

зуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка  

отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единолич - 

ной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. «Шести - 

десятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в  

Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный  

фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и  

международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни  

общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. 

Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интелли - 

генция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Аме - 

рику». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно - 

техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и граждан - 

ский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск  

первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины- 

космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиа - 

ции. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Пе - 

реход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик.  

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

Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, кол - 

хозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Рас- 

ширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма 

в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные 

формы управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к «госу- 

дарству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального государства». 

Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. 

«Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя поли - 

тика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового ме- 

ждународного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-политические 

кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский  

кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных  

систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных тен - 

денций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и 

приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 1 час 

III. Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х (11 часов) 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски идеологи- 

ческих ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Но- 

вые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Кон - 

цепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень  

жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеоло - 

гии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчер - 

пание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования эко- 



 

номики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Со- 

ветские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР.  

Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание 

от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание  

топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост со- 

циальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных  

деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Со- 

циальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые 

конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение 

к общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе.  

Дефицит и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. Олим- 

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

Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. 

Первыеправозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. 

Нацио- нальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрас - 

тание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина 

Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Кита - 

ем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество  

с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе  

(СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в  

Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и ис- 

ториков. 

Наш край в 1964–1985 гг. 

IV. Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) (7 часов) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Рез- 

кое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М.С.  

Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоре - 

чивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государст - 

венной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появле- 

ние коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населе - 

ния. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискус- 

сии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим ли - 

цом». Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отноше - 

ние к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Гор- 

бачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством  

СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в совет - 

ской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшав- 

ского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Вос - 

точной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнепо - 

литическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической сис- 

темы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов.  

Съезды народных депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд народных 

депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской  

группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем нацио - 

нальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Проблема 

Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение межнационального 

противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лиде - 

ров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Кон- 



 

ституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и  

создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его  

решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. Противостояние союзной (Горба - 

чев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Пре- 

зидентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделе- 

ния властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского законо- 

дательства). Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости  

Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном су - 

веренитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» – пре- 

доставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки под- 

писания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и  

введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение  

экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансиро - 

ванности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных пред-

приятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная  

реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость на - 

селения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие принципиального  

решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным  

и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общест - 

венных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных 

отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ель - 

цина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного  

правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о независи - 

мости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма - 

Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы со- 

ветского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ель- 

цин и «перестройка» в общественном сознании. 

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

V. Российская Федерация в 1992–2022 гг. (9 часов) 

1.Становление новой России (1992–1999) (4 часа) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей  

власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных полно- 

мочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайда- 

ром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая тера - 

пия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение  

жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост не - 

довольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления  

реформ в регионах России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–1993 гг. 

Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного 

кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – по- 

пытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка  

Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой 

вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические  

события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии уча- 

стников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Консти- 

туции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного уст - 

ройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как  

главы государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделе- 



 

ние властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной  

символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и межкон - 

фессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных  

соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления федера - 

тивных отношений с республикой и восстановления территориальной целостности страны. 

Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. 

Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса ре - 

форм и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и  

стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости эконо - 

мики от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энер - 

гетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в  

российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финан - 

совые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и 

его последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. 

Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Представления о либера- 

лизме и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода  

предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность 

профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценност - 

ных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Ре- 

шение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших 

республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным государ- 

ством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения Россией  

статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора  

СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных настроений  

как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском  

пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ.  

Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и  

строительство гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их 

лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехноло- 

гии. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М.  

Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группиро- 

вок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная от - 

ставка Б.Н. Ельцина. 

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации (4часов) 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. Прези - 

дентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. Госу- 

дарственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. 

Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных полномочий цен- 

тра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество.  

Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыноч- 

ная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура эко- 

номики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия 

в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структу- 

ра. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления  

государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Рефор  

мирование образования и науки и его результаты. Особенности развития культуры. Демографиче- 

ская статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государ- 



 

ственные программы демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры 

по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и пара - 

лимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры 

доходов разных слоев населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. 

Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве:  

СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. Посте- 

пенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Современ - 

ная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие в меж- 

дународной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и  

партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление  

России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО.  

Дальневосточное и другие направления политики России. 

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ как 

«четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и  

науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа  

научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и невос - 

требованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни  

страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов  

культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной культуры:  

литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и мас- 

совая культура. 

Наш край в 1991–2021 гг. (1 часа) 

Всеобщая история (24 часов) 

I.Соревнование социальных систем (8 часов) 

Начало «холодной войны» (2 часа) 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. 

Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических режимов в 

Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. Террор в 

Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы (2часа) 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление между- 

народной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских отно- 

шений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый ис- 

кусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит 

Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. 

Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах.  

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции (2 часа) 
Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-освободительные и 

коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. Поражение США и  

их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» (2 часа) 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении ПРО. 

Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. 

Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века (4 часа) 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. Герман - 

ское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная и трудо - 

вая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-политического и социально- 

экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в США. Но- 



 

вые течения в обществе и культуре. 

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое движе - 

ние. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. Падение  

диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира (5 часов) 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в 

Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидар- 

ность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». Рыночные 

реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим в Камбод- 

же. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия реформ 

в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского договора, 

СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты демократических пре-

образований. Изменение политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Аг - 

рессия НАТО против Югославии. 

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и импортзаме- 

щающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в Латинской Аме- 

рике. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи латиноамериканских стран. 

Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и гражданские войны в Централь - 

ной Америке. 

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. (4 часа) 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в Тропиче - 

ской и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути разви - 

тия. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система апартеида на  

юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этниче - 

ские конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение в  

Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем  

Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция в  

Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. Конфронтация  

между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индоне- 

зия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае. 

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема Куриль - 

ских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие Южной Ко- 

реи. «Тихоокеанские драконы». 

Современный мир (3 часа) 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. Экономиче- 

ские кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе, Евразии, 

Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы международных отношений. 

Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене. Де- 

мократический и левый повороты в Южной Америке. Международный терроризм. Война в Ира- 

ке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское пространство: по- 

литическое и социально-экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные  

конфликты. Россия в современном мире. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с ука- 

занием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. (134 часа) 

Тематическое планирование по истории для 10 - 11-х классов составлено с учетом рабочей про- 

граммы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реали - 



 

зацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

1. Формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения жиз - 

ненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределе- 

ния и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого об - 

щежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами в будущем. 

4. Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспе- 

чивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного  

труда. 

5. Формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной 

жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир. 

7.  Формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самооп- ределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное буду- щее. 

 
10 класс 

№ 

п/п 

Основные разделы В том числе с учетом рабочей 

программы воспитания 

Кол-во 

часов 
 История России – 44ч 

1 Введение «Россия в 1 пол. 20 века» Устный журнал 1 

2 Россия в годы великих потрясений 

1914 -1920 гг 

Герои 1 мировой войны – проект- 
ная деятельность 

11 

3 Советский Союз в 1920–1941 гг. Деловая игра «Советский союз» 

Виртуальный музей. Знакомство с 

исторической личностью 

15 

4 Великая Отечественная война. 1941– 
1945 гг. 

Дискуссионный клуб – Почему 
необходимо помнить о войне? 

Выставка книг и журналов 

«Герои Отечества» 

Научная конференция «Цена По- 

беды» 

17 

Всеобщая история – 24 ч 

5 Мир накануне Первой мировой войны Квест «1 мировая война» 6 

6 Мир между двух войн (1918–1939) Дискуссия «Можно ли было из- 
бежать мировой войны?» 

10 

7 Вторая мировая война Научная конференция – события 

2 мировой войны 

Экскурсии в виртуальный музей 

7 

8 Повторение.  1 

 Всего за год 68 

11 класс 

История России – 42 ч 

1 Введение «Россия во 2 половине 20 ве- 
ка. Начало 21 века» 

Устный журнал 1 



 

2 Апогей и кризис советской системы. 

1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» 

(1945–1953) 

Характеристика личности Ста- 

лина в истории СССР - дискус- 

Сия 

5 

3 «Оттепель»: середина 1950-х – первая 

половина 1960-х 

1.Круглый стол «Молодежь 60 х 

- стиль, мода, мировоззрение и 

современность» 

8 

4 Советское общество в середине 1960-х 

– начале 1980-х 

Устный журнал 

Виртуальный музей 

11 

5 Политика «перестройки». Распад СССР 

(1985–1991) 

Игра «Перестройка» 

Круглый стол «Распад СССР 

(1985–1991)» 

8 

6 Российская Федерация в 1992–2021 гг. Урок мужества «Чеченская 

война», встреча с интересными 

людьми 

Дискуссия «Кто я для России?» 

9 

Новейшая история – 24 ч 

7 Соревнование социальных систем Защита проектов по теме 7 

8 Западная Европа и Северная Америка в 

50–80-е годы ХХ века 

Устный журнал 5 

9 Достижения и кризисы социалистиче- 

ского мира 

Круглый стол «Достижения и 

кризисы социалистического ми- 

ра» 

5 

10 Страны Азии и Африки 1940–1990-е гг Устный журнал 4 

11 Современный мир «Терроризм – это страшно!»- 
урок мужества 

3 

12 Резерв   2 

 Всего за год:  68 

 Всего за 2 года  136 
 

Обществознание (базовый уровень) (136 часа) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (базовый уровень) для 10-11 

класса разработана в соответствии с нормативными актами: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки от 17.05.2012№ 413 «Об утверждении ФГОС среднего общего 

обра- зования» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и  

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про- 

граммам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением глав- 

ного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановле- нием главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную ак - 

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 



 

 «Примерная основная образовательная программа среднего общего образования», одобрен - 

ная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» . 

 Учебного плана среднего общего образования МБОУ «СОШ №9» на 2022/23 учебный год. 

 Положенияо рабочей программе МБОУ «СОШ №9». 

 УМК: 

Лазебникова А.Ю. Обществознание. Примерные рабочие программы. Предметная линия учеб - 

ников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 10 – 11 классы: учеб.пособие для общеобразоват. орга- 

низаций: базовый уровень / А.Ю. Лазебникова, Н.И.Городецкая, Л.Е. Рутковская. – М.: Про- 

свещение, 2018. 

Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Белявский А. В. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый  

уровень/ под ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, М.В. Телюкиной – М.: Просвещение, 

2019. 

Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Белявский А. В. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый 

уровень/ под ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, М.В. Телюкиной – М.: Просвещение, 

2020  

Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., Аверьянов Ю. И. и др. Обществознание. Поурочные 

разра- ботки. 10 -11 класс. Базовый уровень / под ред. Л.Н.Боголюбова. – М.: Просвещение, 

2019. 

Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Тетрадь-тренажѐр. 10 -11 класс. Базовый 

уровень.- М.: Просвещение, 2018. 

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном форма - 

те обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных образовательных ре - 

сурсов). 

Электронные образовательные ресурсы: 

 

http://seninvg07.narod.ru/s_portfolio_phis.htm Данный сайт: 

- имеет хороший дизайн; 
- легко читаем; 

- имеет раздел «тренажер», который мож- но 

использовать на уроках для закрепления изу- 

ченного материала; 

-полезные программы для создания соб- 

ственных наработок. 

http://www.rusedu.ru/subcat_31.html - возможность использования презента- ций 

как для объяснения нового материала, так и для 

подготовки собственных презентаций; 

- большой выбор материала. 

http://classfizika.narod.ru/pres.htm - интересный материал для создания соб- 
ственных презентаций. 

http://pedsovet.su/load/7-4-2 - большой выбор презентаций; 
- есть видеоуроки для самообразования. 

Название ресурса, ссылка Рекомендации по использованию 

http://www.uchportal.ru/load/54 
Учительский портал 

Презентации,тесты 

http://4ege.ru/obshestvoznanie 
ЕГЭ портал по обществознанию 

Необходимые материалы для подготовки, 
пособия для скачивания 

http://www.rusedu.ru/detail_5155.html 

Архив учебных программ и презента- 

ций 

Презентации, тесты, контрольные работы 

http://seninvg07.narod.ru/s_portfolio_phis.htm
http://www.rusedu.ru/subcat_31.html
http://classfizika.narod.ru/pres.htm
http://pedsovet.su/load/7-4-2
http://www.uchportal.ru/load/54
http://4ege.ru/obshestvoznanie
http://www.rusedu.ru/detail_5155.html


 

http://his.1september.ru/urok/ 

Я иду на урок истории 

Разработки уроков опубликованных в га- 
зете 

«1 сентября» 

http://lesson-history.narod.ru/ 

уроки истории и обществознания 

Презентации уроков 

http://www.rusedu.info/Article79.html 

информационные технологии в обра- 

зовании 

Рекомендации 

http://pedsovet.su/ 
Сообщество взаимопомощи учителям 

Презентации, разработки уроков 

http://www.alleng.ru/edu/social1.htm 
образовательные ресурсы интернета 

Подготовка к экзаменам тесты, рефераты 

http://school-collection.edu.ru/ 
Единая коллекция образовательных 

ресурсов 

Образовательные ресурсы ,тесты, задания 

http://www.proshkolu.ru/ Различные материалы, презентации уро- 

ПроШколу.ру - все школы России ков, тестовые задания 

http://www.statehistory.ru/54/O-nas/ 
Сайт "История государства" 

Видеоматериалы, публикации, 
Исторические заметки 

http://univertv.ru/project/ 
образовательный видео портал 

Образовательные фильмы, лекции 

 

 

 

 Место учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом среднего общего образования МБОУ «СОШ №9» на 

изучение учебного предмета «Обществознание» в 10-11х классах отводится 134 часа за 

весь курс. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компе- 

тентностного, дифференцированного, проблемного и личностно ориентированного подходов в  

процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями,  

различными видами деятельности и умениями, их реализующими. 

Личностные результаты: 

 формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему на - 

роду, 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  

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические цен- ности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а так же раз личных форм обще- 

ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

http://his.1september.ru/urok/
http://lesson-history.narod.ru/
http://www.rusedu.info/Article79.html
http://pedsovet.su/
http://www.alleng.ru/edu/social1.htm
http://school-collection.edu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.statehistory.ru/54/O-nas/
http://univertv.ru/project/


 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоя- тельной, 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 со- 

трудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национа - 

лизма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным  

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 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 эсте- 

тику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 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 про- 

фессиональной и общественной деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении  

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого- 

направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей се- 

мейной жизни. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; са - 

мостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельно- 

сти; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в  

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требова- 

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

норм, норм информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведе- 

ния, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по- 

знавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,  

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за - 

дач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рам- 

ках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с из - 

меняющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан - 

ного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные: 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 



 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето- 

дов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени - 

вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро- 

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно - следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктив- 

ное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше- 

ния учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные: 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре- 

ния, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыс- 

лительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не знания, новых  

познавательных задач и средств их достижения. 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и  

сверстниками; 

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на ос- 

нове согласования позиций и учѐта интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 планирования и регуляции своей деятельности; 

 владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Предметными результатами освоения на базовом уровне выпускниками полной средней шко- 

лы содержания программы по обществознанию являются: 

 понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и взаимодействии  

основных сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций и возможных пер- 

спектив общественного развития; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 владение основными обществоведческими понятиями и терминами как познавательными 

средствами окружающей социальной действительности; 

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

 опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и социально  

одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных альтернатив, связан- 

ных с выполнением типичных социальных ролей (гражданин, член семьи, работник, собст- 

венник, потребитель); 

 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах раз - 

вития мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать  

последствия принимаемых решений; 

 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информа - 

ции в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяс- 

нения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития; 



 

 умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных источников, 

анализировать еѐ, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, интегрировать 

все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс; 

 социальная самоидентификация личности обучающегося как гражданина России, наследника  

традиций и достижений своего народа, современника и в ближайшем будущем активного 

участника процессов модернизации различных сторон общественной жизни; 

 мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, развитие интереса к их  

проблематике; 

 умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей: разли- 

чать факты суждения и оценки, их связь с определѐнной системой ценностей, формулировать 

и обосновывать собственную позицию; 

 уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание глобальных про - 

блем современности, своей роли в их решении. 

Общество как способ объединения и взаимодействия людей 

Выпускник научится: 

 раскрывать, опираясь на примеры, смысл понятия «общество»; 

 устанавливать и конкретизировать примерами взаимосвязь человека и его естественной сре- 

ды обитания; 

 описывать общество как целостную социальную систему, сферы жизни общества и социаль- 

ные институты; 

 объяснять роль социальных институтов в жизни общества; 

 различать исторические типы обществ по их признакам, объяснять причины перехода от од- 

ного типа общества к другому; 

 раскрывать смысл понятий «общественный прогресс» и «общественный регресс», конкрети- 

зировать их примерами; 

 иллюстрировать фактами социальной жизни теоретические положения о многообразии путей 

и форм общественного развития, о критериях и противоречивости общественного прогресса; 

 характеризовать сущность и оценивать последствия глобализации; 

 обосновывать необходимость коллективных усилий для решения глобальных проблем совре- 

менности; 

 различать в социальной информации о современном обществе факты, оценочные утвержде- 

ния, гипотетические суждения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 конкретизировать примерами факты социальной жизни, функции общества и его подсис- 

тем, взаимосвязь подсистем общества; 

 оценивать возможности и риски современного общества; 

 выявлять причинно-следственные связи в динамике социальных изменений; 

 характеризовать факторы процесса глобализации в современном мире; 

 прогнозировать последствия влияния глобализации на различные сферы жизни общества; 

 анализировать социальные причины и моделировать последствия экономического кризиса; 

 описывать и иллюстрировать с помощью материалов средств массовой информации (СМИ) 

тенденции и перспективы общественного развития. 

Социальная и деятельностная сущность человека 

Выпускник научится: 

 объяснять специфику социального в человеке; 

 описывать и конкретизировать факторы социализации, типы мировоззрения; 

 характеризовать и классифицировать потребности человека, иллюстрировать проявления по- 

требностей, связи потребностей и деятельности; 

 раскрывать с помощью примеров структуру, мотивы и конкретные виды деятельности; 

 моделировать практические ситуации, связанные с различными мотивами и видами деятель- 



 

ности людей; 

 находить и извлекать информацию о деятельности людей из различных неадаптированных 

источников; 

 исследовать практические ситуации, связанные с познанием человеком природы, общества и 

самого себя; 

 сравнивать формы познания, виды человеческих знаний, критерии истины, процессы позна- 

ния природы и общества; 

 выполнять познавательные и практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

социальной и деятельностной сущностью человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать сознание человека, его структуру; 

 раскрывать на примерах уникальность человека как индивидуальности; 

 выделять основания различных классификаций видов деятельности; 

 выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и че- 

ловека; 

 описывать методы научного познания; 

 оценивать, обращаясь к примерам, возможности индивидуальной самореализации; 

 исследовать практические ситуации, связные с адекватной и неадекватной самооценкой; 

 объяснять роль мировоззрения в жизни человека; 

 показывать на конкретных примерах взаимосвязь свободы и ответственности как необхо- 

димых условий жизнедеятельности человека. 

Право на защиту человека и гражданина 

Выпускник научится: 

 называть причины возникновения права; 

 владеть основными правовыми понятиями и терминами, уметь раскрывать их смысл; 

 приводить примеры, иллюстрирующие понимание содержания правовых понятий; 

 указывать элемент правовой системы, раскрывать взаимосвязь элементов правовой системы; 

 выявлять функциональные, иерархические и другие связи внутри правовой системы; 

 различать нормы обычаев, морали и права, нравственные и правовые нормы, их связь с опре- 

делѐнной системой ценностей; 

 анализировать, приводить аргументы, делать выводы при работе с различными источниками 

правовой информации; 

 называть источники права; 

 различать нормативно-правовые акты по их юридической силе в системе источников права; 

 характеризовать Конституцию РФ как основной закон прямого действия, иллюстрировать  

примерами указанные признаки Конституции РФ; 

 называть конституционные права и обязанности граждан, раскрывать взаимосвязь прав и обя- 

занностей; 

 анализировать конкретные жизненные ситуации и с опорой на полученные правовые знания  

определять вид правоотношения и отрасль права, регулирующую возникшие правоотноше- 

ния; 

 перечислять правоохранительные органы в российской правовой системе; 

 указывать виды деятельности, входящие в сферу компетенции права; 

 раскрывать значение права для современного социума и становления демократического пра- 

вового государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать право как целостную систему, как достижение культуры и его значение 

для становления и развития цивилизации; 

 осознавать ценности Конституции РФ как основного закона страны; 

 признавать ценность прав человека и гражданина и необходимость их уважения; 



 

 ориентироваться в различных, в том числе и неадаптированных, источниках права и нахо- 

дить необходимую правовую информацию; 

 выбирать адекватные возникшей правовой ситуации способы правомерного поведения; 

 формулировать нравственные и правовые суждения и оценки, обосновывать их связь с опре- 

делѐнной системой ценностей, аргументировать собственную позицию; 

 уметь соотносить свои действия с возможными правовыми последствиями; 

 использовать правовые нормы как средство защиты своих прав и прав людей, нуждающихся 

в правовой защите; 

 понимать взаимосвязь прав и обязанностей, необходимость соблюдения юридических обя- 

занностей. 

Мир культуры и духовное развитие личности 

Выпускник научится: 

 раскрывать, опираясь на примеры, широкий смысл понятия «культура», связь духовной и ма- 

териальной культуры; 

 объяснять значение понятия «диалог культур»; 

 показывать на примерах историческое и этническое многообразие культур, появления народ- 

ной, массовой, элитарной и экранной культур в обществе; 

 иллюстрировать проявления патриотизма фактами социальной жизни; 

 распознавать формы культуры, сопоставлять их функции и признаки; 

 выявлять специфику образования, науки, искусства, морали и религии как форм культуры; 

определять их место и значение в жизни общества и духовном развитии личности; 

 давать моральную оценку конкретным поступкам людей и их отношениям; 

 характеризовать и конкретизировать примерами СМИ и их функции; оценивать значение ин - 

формации в современном мире; сравнивать информационные возможности Интернета и тра - 

диционных СМИ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять причины и значение исторического и этнического многообразия культур; 

 анализировать с позиций толерантности информацию из различных источников по вопросу 

диалога культур; 

 определять и конкретизировать примерами факты социальной жизни и функции различных 

форм культуры; 

 раскрывать смысл понятий «ценности» и «идеалы», конкретизировать их примерами соци- 

альных ценностей; 

 характеризовать сущность гуманизма; 

 показывать значение свободы совести для развития человека и общества; 

 аргументировать необходимость нравственного поведения и собственного морального вы- 

бора; 

 оценивать влияние СМИ на социальную активность личности; выявлять признаки манипули- 

рования сознанием, определять возможные способы противодействия; 

 выражать собственное отношение к роли самообразования и духовного развития в жизни 

человека; 

 находить формы и способы конструктивного взаимодействия людей с разными убеждения- 

ми культурными ценностями. 

Содержание учебного предмета (134 часа) 

Глава I. Человек в обществе (20 ч) 

Что такое общество (1 ч) Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и 

природа. 

Общество и культура. Науки об обществе (1 ч) Понятие культуры. Общественные отно- 

шения. Единство человечества и окружающей среды. Влияние человека на биосферу. 

Общество как сложная система (1 ч) Особенности социальной системы. 

Социальные институты (1 ч) Связи между подсистемами и элементами 



 

общества. Обще- ственные потребности и социальные институты. Признаки и функции  

социальных институтов. 

Динамика общественного развития (1 ч) Многовариативность общественного развития. 

Целостность и противоречивость современного мира. 

Проблема общественного прогресса (1 ч) Общественные прогресс, его критерии. Проти- 

воречивый характер прогресса. 

Социальная сущность человека (1 ч) Биологическое и социальное в человеке. Социаль- 

ные качества личности. 

Самосознание и самореализация (1 ч) Агенты и институты социализации. Личность. 

Коммуникативные качества личности. 

Деятельность - способ существования людей (1 ч) Деятельность человека: основные ха- 

рактеристики. Структура деятельности и еѐ мотивация. 

Многообразие видов деятельности (1 ч) Различные классификации видов деятельности  

человека. Сознание и деятельность. Творческая активность. 

Познавательная и коммуникативная деятельность (1 ч) Познаваем ли мир. Познание 

чувственное и рациональное. Истина и еѐ критерии. Особенности научного познания. Социаль- 

ные и гуманитарные знания. 

Многообразие человеческого знания (1 ч) Познание и коммуникативная деятельность. 

Особенности познания общественных явлений. 

Свобода и необходимость в деятельности человека (1 ч) Возможна ли абсолютная сво- 

бода. Свобода как осознанная необходимость. 

Свобода и ответственность (1 ч) Основания свободного выбора. Что такое свободное об- 

щество. 

Современное общество (1 ч) Глобализация как явление современности. Современное ин- 

формационное пространство. 

Глобальная информационная экономика (1 ч) Социально – политическое измерение ин- 

формационного общества. Экологическая ситуации в современном мире. 

Глобальная угроза международного терроризма (1 ч) Международный терроризм: поня- 

тие и признаки. Глобализация и международный терроризм. Идеология насилия и международ - 

ный терроризм. 

Противодействие международному терроризму (1 ч) Способы противодействия между- 

народному терроризму. Специальные организации. 

Урок представления результатов   проектной   деятельности   по   темам   главы I (1  
ч) Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Повторительно-обобщающий   урок   по   теме    «Человек    в    обществе».    Тест    (1  
ч) Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Глава II. Общество как мир культуры (16 ч) 

Духовная культура общества (1 ч) Понятие «духовной культуры». Культурные ценности 

и нормы. Институты культуры. Формы культуры. Функции культуры. 

Многообразие культур (1 ч) Культурное многообразие современного общества. Диалог 

культур. 

Духовный мир личности (1 ч) Человек как духовное существо. Духовные ориентиры лич- 

ности. 

Мировоззрение и его роль в жизни человека (1 ч) Виды мировоззрения. Пути формиро- 

вания. 

Мораль (1 ч) Как и почему возникла мораль. 

Устойчивость и изменчивость моральных норм (1 ч) Что заставляет нас делать выбор в 

пользу добра. 

Наука и еѐ функции в обществе (1 ч) Современная наука. Этика науки. Возрастание роли 

науки в современном обществе. Дифференциация и интеграция наук. 

Образование в современном обществе (1 ч) Образование как система. Виды образования. 

Религия и религиозные организации (1 ч) Религия в древнем и современном общест- 



 

ве. Особенности религиозного сознания. Религия как общественный институт. 

Религия и религиозные организации в современной России (1 ч) Свобода совести. Про- 

блема поддержания межрелигиозного мира. Задачи поддержания межрелигиозного мира. 

Искусство (1 ч) Искусство как вид духовной деятельности человека. Что такое искусство. 

Функции искусства. 

Структура искусства (1 ч) Современное искусство. Отличие искусства от других видов 

духовной деятельности человека. 

Массовая культура (1 ч) Характерные черты массовой культуры. Что привело к появле- 

нию массовой культуры. 

Средства массовой информации и массовая культура (1 ч) Оценка массовой культуры 

как общественного явления. 

Урок представления результатов проектной деятельности по темам главы II (1 
ч) Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Общество как мир культуры». Тест (1 
ч) Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Глава III. Правовое регулирование общественных отношений (30ч) 

Современные подходы к пониманию права (1 ч) Нормативный подход к праву. Теория 

естественного права. Естественное право как юридическая реальность. 

Взаимосвязь естественного и позитивного права (1 ч) Современное понимание права. 

Право как цивилизационный прорыв человечества. 

Право в системе социальных норм (1 ч) Элементы системы права. Основные признаки 

права. Право и мораль. 

Система права(1 ч) Норма права. Отрасль права. Институт права. 

Источники права (1 ч) Что такое источник права. Основные источники (формы) права. 

Виды нормативных актов (1 ч) Федеральные законы и законы субъектов РФ. Законотвор- 

ческий процесс в Российской Федерации. 

Тест по теме «Право и источники права». Правоотношения и правонарушения (1ч) 

Что такое правоотношения. Что такое правонарушение. 
Юридическая ответственность (1 ч) Личные права и юридическая обязанность. Связь ха- 

рактера правонарушения с видом юридической ответственности. Юридическая ответственность  

как необходимая мера государственного воздействия и способ защиты конституционных прав.  

Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

Предпосылки правомерного поведения (1 ч) Правосознание. 

Правовая культура (1 ч) Правомерное поведение. Элементы правовой культуры. 

Гражданин Российской Федерации (1 ч) Гражданство Российской Федерации. Права и 

обязанности гражданина России. 

Воинская обязанность (1 ч) Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. 

Гражданское право (1 ч) Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные 

неимущественные права. Право на результат интеллектуальной деятельности. 

Наследование (1 ч) Восстановление социальной справедливости как ведущий принцип 

гражданско-правовой ответственности. Защита гражданских прав. 

Семейное право (1 ч) Юридическое понятие «брак». Правовая связь членов семьи. Вступ- 

ление в брак и расторжение брака. Права и обязанности супругов. 

Права и обязанности детей и родителей (1 ч) Воспитание детей, оставшихся без попече- 

ния родителей. Права ребѐнка под защитой норм семейного права. Особенности ответственности  

в семейных правоотношениях. 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства (1 ч) Трудовые правоотношения.  

Порядок приѐма на работу. Занятость населения. Виды юридической ответственности работника  

и работодателя. 

Социальная защита и социальное обеспечение (1 ч) Профессиональное образование. 

Трудовые споры и способы их разрешения. 



 

Экологическое право (1 ч) Общая характеристика экологического права. Право человека 

на благоприятную окружающую среду. 

Способы защиты экологических прав (1 ч) Экологические правонарушения. 

Процессуальные отрасли права (1 ч) Гражданский процесс. Арбитражный процесс. 

Уголовный процесс (1 ч) Цели, принципы и субъекты уголовного процесса. Администра- 

тивная юрисдикция. 

Конституционное судопроизводство (1 ч) Судьи Конституционного суда. Принципы кон- 

ституционного судопроизводства. 

Основные стадии конституционного судопроизводства (1 ч) Взаимосвязь прав и обязан- 

ностей. 

Международная защита прав человека (1 ч) Защита прав и свобод человека средствами  

ООН. Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. 

Международные преступления и правонарушения (1 ч) Полномочия международного 

уголовного суда. Перспективы развития механизмов международной защиты прав и свобод че - 

ловека. 

Правовые основы антитеррористической политики   Российской   Федерации   (1 
ч) Правовая база противодействия терроризму в России. 

Органы власти, проводящие политику противодействия терроризму (1 ч) Роль СМИ и 

гражданского общества в противодействии терроризму. 

Урок представления результатов проектной деятельности по темам главы III (1 
ч) Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Правовое регулирование общественных 
отношений». Тест Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Повторение и обобщение (2ч) 

Человек в XXI в. (1 ч) Человек и глобальные проблемы современного общества. Человек в 

мире информации. Человек и ценности современного общества 

Итоговое повторение по курсу. Общество в развитии. Современный мир и его противоре-

чия  

 

11 класс 

Введение (1ч) 

Глава I. ―Экономическая жизнь общества» (26ч) 

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика и
уровень жизни. Экономика и социальная структура общества. Экономика и политика. 

Экономика: наука и хозяйство. 

Экономический рост и развитие. Экстенсивный и интенсивный экономический рост. 

Факторы экономического роста. Экономическое развитие. Причины циклического развития. 

Рыночные отношения в экономике. Рынок в жизни общества. Рыночная экономика. Законы  

спроса и предложения. Рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Современная рыночная  

система. 

Фирма в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные 

издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. 

Правовые основы предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы и 

правовой режим предпринимательской деятельности. 

Слагаемые успеха в бизнесе. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы  

менеджмента. Основы маркетинга. 

Экономика и государство. Экономические функции государства. Инструменты 

регулирования в экономике. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Бюджетно-налоговая 

(фискальная) политика. 

Финансы в экономике. Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и 

последствия инфляции. 



 

Занятость и безработица. Рынок труда. Причины и виды безработицы. Государственная  

политика в области занятости. 

Мировая экономика. Международная торговля. Глобальные проблемы экономики. 

Экономическая культура. Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода и  

социальная ответственность. Связь экономической культуры и деятельности. Рациональное 

поведение участников экономической деятельности. 

Глава II. Социальная сфера. (16ч) 

Социальна структура общества. Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. 
Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные интересы. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Социальный контроль. Отклоняющееся 

(девиантное) поведение. Преступность. 

Нации и межнациональные отношения. Россия – многонациональное общество и единый  

народ. Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Пути межнационального 

сближения. Национальная политика в России. 

Семья и быт. Семья как социальный институт. Функции семьи. Семья в современном 

обществе. Бытовые отношения. 

Гендер-социальный пол. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные  

отношения в современном обществе. 

Молодѐжь в современном обществе. Молодѐжь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Молодѐжная субкультура.

Демографическая ситуация в современной России. Изменение численности населения 

России. Возрастной состав населения. Рождаемость и смертность. Миграция. 

Глава III. Политическая жизнь общества. (22 ч) 

Политика и власть. Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и 

политические институты. Политические отношения. Политическая власть. 

Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в 

политической системе. Политический режим. Демократические перемены в России. 

Гражданское общество   и   правовое   государство.   Сущность   правового   государства. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. 

Демократические   выборы.    Избирательная    система.    Типы    избирательных    систем. 

Избирательная кампания. 

Политические партии и партийные системы. Понятие политической партии и движения. 

Типология и функции политических партий. Типы партийных систем. 

Политическая элита и политическое лидерство. Роль политического лидера. Типы 

лидерства. 

Политическое сознание. Обыденное и теоретическое сознание. Современные политические  

идеологии. Роль идеологии в политической жизни. Политическая психология. Средства массовой  

информации и политическое сознание. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Политический 

терроризм, его опасность. Регулирование политического поведения. 

Политический процесс и культура политического участия. Сущность и этапы 

политического процесса. Политические участники. Политическая культура. 

Взгляд в будущее. Общество перед лицом угроз и вызовов 21 в. Возможная альтернатива. 

Постиндустриальное (информационное) общество. 

Итоговое повторение (1ч) 

1. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с ука- 

занием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. (134 часа) 

Тематическое планирование по обществознанию для 10 - 11-х классов составлено с учетом ра- 

бочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечи- 

вает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

1. Формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения жиз - 

ненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределе- 



 

ния и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого об - 

щежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами в будущем. 

4. Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспе- 

чивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного  

труда. 

5. Формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни че- 

ловека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир. 

7.  Формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся  и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее.
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 Наименование 

раздела 

В том числе с учетом рабочей 

программы воспитания 

Кол-во 

часов 

1. Человек в обществе Уроки мужества памяти трагедии в Беслане 

«Права человека и их защита» - круглый стол. 

«Развитие, которое поддерживает существующее 

неравенство, нежелательно» - дебаты 

20 

2. Общество как мир 

культуры 

Круглый стол «Что заставляет нас делать выбор в 

пользу добра». 

Дискуссия на тему: "Культура и цивилизация" 

Устный журнал «Формы культур» 

16 

3. Правовое регулирова- 

ние общественных 

отношений 

Круглый стол«Почему важен закон?» 

Надо вернуть смертную казнь за тяжкие преступ- 

ления – дебаты 

Встреча с интересными людьми 

Защита проектов по теме 

30 

4. Повторение и обоб- 
щение 

Тест 2 

Всего  68 

11 класс (68 часов) 

№ Наименование 

раздела 

В том числе с учетом рабочей 

программы воспитания 

Кол-во 

часов 

1 Введение  1 

2 Экономическая жизнь 

общества 

Экскурсии на экономические объекты (банк, фир- 
ма, ПФР) 

26 

3 Социальная сфера Дебаты «Семья или сожительство» 

Брачные соглашения улучшают семейную жизнь- 

круглый стол 

Социальные институты – устный журнал 

16 

4 Политическая жизнь 

общества 

Избиратель – звучит гордо! – деловая игра 

Активная жизненная позиция – круглый стол 

Своя игра «Политическая сфера общества» 

22 

5 Итоговое повторение  3 

 Всего  68 

 
 

География (базовый уровень) (68 часов) 

Рабочая программа по учебному предмету «География»разработана в соответствии с нор- 

мативными актами: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки от 17.05.2012№ 413 «Об утверждении ФГОС среднего общего 

обра- зования» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и  

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про- 

граммам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением глав- 

ного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановле- нием главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 
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 Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную ак - 

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

 «Примерная основная образовательная программа среднего общего образования», одобрен - 

ная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 Концепции преподавания учебного предмета «География» . 

 Учебного плана среднего общего образования МБОУ «СОШ №9» на 2022/23 учебный год. 

 Положения о рабочей программе МБОУ «СОШ №9»; 

 УМК «Алгоритм успеха»: Бахчиева О.А. География: программа: 10 – 11 классы: базовый уровень; 

углублѐнный уро- вень. – М.: Вентена-Граф 

Бахчиева О.А. Экономическая и социальная география мира 10-11 класс: учебник для уча- 

щихся общеобразовательных учреждений. - М.: Вентана-Граф. 

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном формате обу - 

чения (с использованием дистанционных технологий и электронных образовательных ресурсов). 

Электронные образовательные ресурсы: 

1.1. Google Класс (https:/edu.google.com) 

1.2. Фоксфорд (https://foxford.ru) 

1.3. Образовательный портал «Инфоурок»(https://infourok.ru/) 

1.4. Еженедельная газета «География» (https://geo.1sept.ru) 

1.5. Единая коллекция ЦОР. 

1. Географические обучающие модели. (http://school-collection.edu.ru/) 

2. География 6-10 классы. (http://school-collection.edu.ru/) 

3. География. Планета Земля. 6 класс. (http://school-collection.edu.ru) 

1.6. Географический атлас (geography.su http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/) 

1.7. Видеоуроки (http://interneturok.ru/) 

1.8. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (http://megabook.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ) 

1.9. Мир карт (http://www.mirkart.ru/) 

 
 

Место учебного предмета «География» на базовом уровне в учебном плане 

В соответствии с учебным планом среднего общего образования МБОУ «СОШ № 9» на 

изучение учебного предмета «География» в 10-11х классах отводится 67 часов за весь курс. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести  

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и  

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к  

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

http://school-collection.edu.ru/)
http://school-collection.edu.ru/)
http://school-collection.edu.ru/)
http://school-collection.edu.ru/)
http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/)
http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/)
http://interneturok.ru/)
http://megabook.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ)
http://megabook.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ)
http://www.mirkart.ru/)
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младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в  

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 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; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 

и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и  

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 
быта. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

  самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

опре- делить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собствен- 
ной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя ма- 
териальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные: 

  искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

разверну- тый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) зада- чи; 

  критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суж - 

дения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможно- 
стей для широкого переноса средств и способов действия; 

  выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

сто- роны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри  

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой ком - 

муникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
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 осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных  
ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированно- 
го взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (уст - 

ных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Предметные результаты  

Выпускник научится на базовом уровне: 

 понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человечест - 

ва; 

 определять количественные и качественные характеристики географических объектов, про- 
цессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

 составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие гео- 

графические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимо- 

действия; 

 сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления за - 

кономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и явле- 

ний; 

 сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

 выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических 
процессов и явлений на основе картографических и статистических источников информации; 

 раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 

 выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

 описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

 решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни че- 
ловека; 

 оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регио- 

нах мира; 

 объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран 
и их частей; 

 характеризовать географию рынка труда; 

 рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения  

стран, регионов мира; 

 анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдель- 
ных стран и регионов мира; 

 характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

 приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

 определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя 

показатель внутреннего валового продукта; 

 оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников ин- 
формации в современных условиях функционирования экономики; 

 оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

 оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово- 

экономических и политических отношений; 

 объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирово- 
го хозяйства. 

Выпускник получит возможность научиться на базовом уровне: 
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 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы ме- 

жду собой, делать выводы на основе сравнения; 

 переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 
чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

 составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки от- 
дельных стран и регионов мира; 

 делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

 выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

 давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в геогра- 

фической оболочке; 

 понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

 прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием междуна- 
родных отношений; 

 оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической кар- 

ты мира; 

 оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологиче- 
скими процессами, происходящими в мире; 

 оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

 оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

 анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

 анализировать основные направления международных исследований малоизученных терри- 

торий; 

 выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения Рос- 
сии, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной терри- 

торией и исключительной экономической зоной России; 

 давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 
человечества.

 
 

Введение

9.1.Содержание курса  (68 часов) 

9.1.Содержание курса  (68 часов) 

                                                        10 класс

Положение географии в системе наук. Статистический метод. Виды статистических материалов.  

Другие способы и формы получения географической информации. Геоинформационные систе- 

мы. 

Раздел 1. Общий обзор современного мира 

Политическое устройство мира 

Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира в Новейшее время. Многооб - 

разие стран современного мира и их основные группы. Государственный строй, формы правле- 

ния и административно-территориального устройства стран мира. Геополитика и политическая  

география. Международные организации. Роль и место России в современном мире. 

Население мира 

Численность, динамика и размещение населения мира. Воспроизводство и миграции населения.  

Структура населения. Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. Характери - 

стика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. Расселение на - 

селения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации различ - 

ных стран и регионов мира. География религий мира. Основные очаги этнических и конфессио- 
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нальных конфликтов. Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Ана - 

лиз карт населения. 

Природа и человек в современном мире 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Природные ресурсы Земли, их  

виды. Ресурсообеспеченность. Природно - ресурсный потенциал разных территорий. Террито- 

риальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные ти- 

пы природопользования. Источники загрязнения. Оценка обеспеченности человечества основ- 

ными видами природных ресурсов. Анализ карт природопользования с целью выявления районов  

острых геоэкологических ситуаций. 

Мировое хозяйство и география основных отраслей 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная структура хо - 

зяйства мира. География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, 

регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные международные 

магистрали и транспортные узлы. Международная специализация крупнейших стран и регионов 

мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры 

основных видов продукции. География мировых валютно-финансовых отношений.

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения разных тер- 

риторий. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. Ус - 

тановление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными условиями на  

конкретных территориях. География мировых валютно-финансовых отношений. Крупнейшие 

международные отраслевые и региональные союзы. Международная торговля - основные на- 

правления и структура. Главные центры мировой торговли. 

Россия в современном мире 

Россия на политической карте мире, в мировом хозяйстве, в системе международных финансо - 

вых и политических отношений. 

11 класс 

Раздел 2. Региональная характеристика мира Регионы и 

страны мира 

Страноведение и характеристика стран. Региональное деление мира. Геополитика и политиче- 

ская география. Международные организации. Показатели уровня жизни населения. 

Зарубежная Европа 

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства зару- 

бежной Европы. Региональные различия. Особенности географического положения, природно - 

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные проблемы развития наи - 

более крупных стран мира. Внутренние географические различия стран. Характеристика отдель- 

ных стран Европы. 

Зарубежная Азия 

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства зару - 

бежной Азии. Региональные различия. Особенности географического положения, природно- 

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные проблемы развития наи - 

более крупных стран мира. Внутренние географические различия стран. 

Северная Америка 

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства Север - 

ной Америки. Региональные различия. Особенности географического положения, природно – ре- 

сурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные проблемы развития наиболее  

крупных стран мира. Внутренние географические различия стран. 

Латинская Америка 

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства Латин - 

ской Америки. Региональные различия. Особенности географического положения, природно- 

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные проблемы развития наи- 

более крупных стран мира. Внутренние географические различия стран. 

Австралия и Океания 
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Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства Авст - 

ралии и Океании. Региональные различия. Особенности географического положения, природно- 

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные проблемы развития наи - 

более крупных стран мира. Внутренние географические различия стран. 

Африка 

«Визитная карточка» региона. Деление Африки на субрегионы. Региональные различия. Особен- 

ности географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, 

культуры, современные проблемы развития наиболее крупных стран мира. Внутренние геогра - 

фические различия стран. 

Россия в современном мире 

Россия на политической карте мире, в мировом хозяйстве, в системе международных финансо - 

вых и политических отношений. Отрасли международной специализации. Особенности 

географии экономических, политических и культурных связей России со странами мира. 

Участие Рос- сии в политических и экономических объединениях и группировках. 

Глобальные проблемы человечества 

Систематизация глобальных проблем. Глобальное моделирование. Взаимосвязи глобальных про- 

блем. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Обобщающее повторение 

Перечень обязательной географической номенклатуры. 

 названия и столицы крупнейших по площади и населению стран; 

 географические регионы мира; 

 монархии и республики мира по регионам; 

 унитарные и федеративные государства по регионам мира; 

 основные международные организации (ООН, ЮНЕСКО); 

 страны, входящие в важнейшие международные объединения («Большая восьмерка», ЕС, 
НАТО, АСЕАН, ОПЕК, ФАО, МАГАТЭ); 

 страны с населением более 100 млн человек; 

 основные регионы повышенной плотности населения на Земле; 

 ареалы распространения крупнейших народов, мировых религий, культурно-исторические 
центры; 

 крупнейшие агломерации и мегаполисы; 

 регионы и страны с наиболее крупными запасами нефти и газа, угля и других видов топлив - 
ных и минеральных ресурсов; основные направления их перевозок; 

 регионы с наиболее значительными земельными, лесными, водными, гидроэнергетическими  

ресурсами, ресурсами нетрадиционной энергетики; 

 размещение сырьевой базы отдельных отраслей и первые десятки стран основных производи - 

телей продукции (по отраслям), главные страны – экспортеры и импортеры данной продук- 

ции; 

 десятка ведущих стран по душевому производству электроэнергии; 

 основные страны и районы добычи сырья для черной и цветной металлургии; основные на- 

правления перевозок сырья и готовой продукции; 

 основные страны производители черных и цветных металлов; 

 основные машиностроительные регионы мира, страны, являющиеся главными производите- 

лями и экспортерами в автомобилестроении, станкостроении, судостроении, электротехниче - 

ской промышленности, крупнейшие мировые центры машиностроения; 

 страны, имеющие значительную сырьевую базу для развития химической и деревообрабаты - 

вающей промышленности мира, основные страны – производители минеральных удобрений, 

полимеров, лесной продукции; 

 главные регионы и страны легкой промышленности, основные производители и экспортеры  
сырья для текстильной промышленности; 

 ведущие страны-производители основных зерновых, масличных, сахароносов, тонизирую- 
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щих, клубнеплодных, технических непродовольственных культур; а также страны экспорте- 

ры и импортеры основной сельскохозяйственной продукции; 

 главные страны мирового рыболовства; 

 основные порты мира, важнейшие морские каналы и проливы, основные внутренние водные  

пути мира, главные воздушные державы мира; 

 ведущие страны мира по протяженности и плотности автомобильных и железных дорог; 

 крупнейшие старопромышленные районы, индустриальные страны, районы нового освоения, 

свободные экономические зоны; 

 основные мировые центры и районы: промышленные, сельскохозяйственные, транспортные, 
научно-информационные, финансовые, торговые, рекреационные. 

 основные мировые центры и районы: промышленные, сельскохозяйственные, транспортные, 
научно-информационные, финансовые, торговые, рекреационные. 

Тематическое планирование в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Тематическое планирование по географии для 10 - 11-х классов составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

1. Формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения жиз - 

ненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределе- 

ния и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого об - 

щежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами в будущем. 

4. Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспе- 

чивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда. 

5. Формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества 

и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни че- 

ловека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир. 

7. Формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопре- деляющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

С учетом рабочей 

программы воспитания 

Кол-во 

часов 
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10 класс 

1. Введение.  1 

2. Раздел 1. Общий 

обзор современного 

мира. 

Круглый стол «Изменение географической среды 

человеком» 

Конкурс презентаций «Рекреационные ресурсы 

мира» 

Дискуссия «Экологические проблемы мира» 

Уроки безопасности «Подготовка к действиям в 

ЧС» 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Мини-проект «Историко-культурные области ми- 

ра» 

Круглый стол «Проблемы населения мира» 

Конкурс презентаций «Промышленность мира» 

Виртуальная экскурсия на предприятие 

Дебаты «Мир профессий и мы» 

33 

 Итого  34 

11 класс 

3. Раздел 2. Регио- 

нальная характе- 

ристика мира 

Круглый стол «Региональное деление мира» 

Виртуальное путешествие по стране 

Конкурс презентаций «Страны мира» 

Создание путеводителя «Достопримечательности 

страны» 

Мини-проект «Страна, которую хочется посе- 

тить» 

34 

  День солидарности в борьбе с терроризмом. Про- 

блема экстремизма 

 

 Итого  68 

Физика (базовый уровень) (136 часа) 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый уровень) разработана в со- 

ответствии с нормативными документами: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки от 17.05.2012№ 413 «Об утверждении ФГОС среднего общего 
обра- зования» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и  

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про- 

граммам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением глав- 

ного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности  

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановле- 

нием главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную ак- 

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

 «Примерная основная образовательная программа среднего общего образования», одобрен- 
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ная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 Концепции преподавания учебного предмета «Физика» . 

 Учебный план среднего общего образования МБОУ «СОШ №9» на 2021/22 учебный год. 

 Положение о рабочей программе МБОУ «СОШ №9». 

 УМК: 
Рабочая программа по физике 10-11 класс Линия УМК Мякишева ФГОС. Под редакцией М.А. 

Петровой, И.Г. Куликовой – М.: «Дрофа», 2019 г. 

Физика (базовый уровень) 10 Мякишев Г.Я., Петрова М.А. – М.: «Дрофа», 2019г. 

Физика (базовый уровень) 11 Мякишев Г.Я., Петрова М.А. – М.: «Дрофа», 2019г. 

Задачник А. П. Рымкевич, Физика 10-11 – М.: «Дрофа», 2017г. 

 

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном форма - 

те обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных образователь- 

ных ресурсов). 

Электронные образовательные ресурсы: 
 

1. Google Класс (физика 7 – 11 класс) https://edu.google.com/products/classroom 

2. Российская электронная школа (физика 7 – 11 классы)https://resh.edu.ru/subject/28/7/ 

3.  Фоксфорд (физика 7 – 11 

классы)https://foxford.ru/courses/ 

(https://foxford.ru/search?q=физика+7+класс) 

4. Образовательный портал «Инфоурок» (физика 7 – 11 классы) https://iu.ru/video- 

lessons?predmet=fizika 

Место учебного предмета«Физика»в учебном плане  

В соответствии с учебным планом среднего общего образования  МБОУ 

«СОШ № 9» на изучение учебного предмета «Физика» в 10-11х классах 

отводится 134 часа за весь курс. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства от- 

ветственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осоз - 

нающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, об- 

ладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные на - 

циональные 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 общест- 

венного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече- 

скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоя - 

тельной, 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 со - 

трудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национа - 

https://edu.google.com/products/classroom
https://resh.edu.ru/subject/28/7/
https://foxford.ru/courses/
https://foxford.ru/search?q=%2B7%2B
https://iu.ru/video-lessons?predmet=fizika
https://iu.ru/video-lessons?predmet=fizika
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лизма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; (в ред. Приказа Минобрнауки России  

от 29.06.2017 N 613) 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образова - 

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея- 

тельности; 

 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 про- 

фессиональной 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 фи - 

зическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, не- 

приятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здо- 

ровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных  

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого- 

направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей се- 
мейной жизни. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,  

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето- 

дов 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 интерпрети - 

ровать информацию, получаемую из различных источников; 

 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением  

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведе- 
ния, 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 мыс- 
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лительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых  

познавательных задач и средств их достижения. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

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

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для  

достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя  
материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной  

цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;  

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри  

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в  

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,  

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений 

Предметные результаты: 
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Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной  

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности  

людей; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 
науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно - научных явлений и применять основные физические 
модели для их описания и объяснения; 

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических,  

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 

познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с  
учетом границ их применимости; 

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели,  

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия  

задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые  

и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и  

межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для  

принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и 
место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 
законов; 
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 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих 

известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на  

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Содержание учебного предмета (136 часов) 

10 класс (68  часов) 

Физика и естественно-научный метод познания природы (1 ч) 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических явле- 

ний. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы применимо- 

сти. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании совре- 

менной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механика (33 ч) 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристики – 

перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная система  

отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использование за- 

конов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследова- 

ний. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. Равнове- 

сие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. 

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия волны. 

Практические и лабораторные работы: 

 «Исследование равноускоренного прямолинейного движения» 

 «Исследование движения тела, брошенного горизонтально». 

 «Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести». 

 «Исследование изменения веса тела при его движении с ускорением». 

 «Измерение коэффициента трения скольжения». 

Молекулярная физика и термодинамика (21 ч) 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные доказа - 

тельства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движени я 

частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа.  

Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Пер- 

вый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия тепловых  

машин. 

Практические и лабораторные работы: 

 «Изучение изотермического процесса». 

 «Изучение уравнения состояния идеального газа». 

 Измерение относительной влажности воздуха». 

 «Измерение температуры кристаллизации и удельной теплоты плавления вещества». 

Электродинамика (11 ч) 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. Про- 
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водники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. 

Практические и лабораторные работы: 

 «Измерение электрической емкости конденсатора». 

Резерв 2 часа 

11 класс (68 часов) 

Электродинамика (продолжение) (24 ч) 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электри - 

ческий ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость.  

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся за - 

ряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление самоин- 

дукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Практические и лабораторные работы: 

 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока». 

 «Изготовление гальванического элемента и испытание его в действии». 

 «Исследование зависимости сопротивления полупроводника от температуры». 

Колебания и волны (26 ч) 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 
Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое примене- 

ние. 

Геометрическая оптика. Волновые свойства света. 

Практические и лабораторные работы: 

 «Исследование колебаний пружинного маятника». 

 «Исследование колебаний нитяного маятника». 

 «Определение скорости звука в воздухе». 

 «Исследование явлений интерференции и дифракции света». 

 Наблюдение сплошных и линейчатых спектров. 

 «Измерение естественного радиационного фона». 

Основы специальной теории относительности (2 ч) 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Связь 

массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Астрофизика (14 ч) 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. Со- 

отношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых по- 

стулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных превраще- 

ний атомных ядер. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Классификация 

звезд. Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

 
Тематическое планирование,в том числе с учетом рабочей программы воспитания с ука- 

занием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

(136 часа) 

Тематическое планирование по физике для 10 - 11-х классов составлено с учетом рабочей про- 

граммы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реали- 

зацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

1. Формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизнен - 
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ного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого об - 

щежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами в будущем. 

4. Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспе- 

чивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного  

труда. 

5. Формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни че- 

ловека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир. 

7.  Формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопре- деляющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

 

№ 

п/п 

Тема раздела С учетом рабочей 

программы воспитания 

Кол-во 

часов 

10 класс 

1 Введение. Физика и естественно - 
научный метод познания природы 

 1 

Механика (33 ч) 

2 Кинематика. Час общения «Почему надо знать 

правила дорожного движения» 

11 

3 Динамика. Физический марафон «Сила, масса – 

это здоровье и красота» 

11 

4 Законы сохранения в механике. Гагаринский урок «Космос и реак- 7 

  тивное движение»  

5 Статика  4 

Молекулярная физика и термодинамика (21 ч) 

6 Основы молекулярно- 

кинетической теории. 

Урок-исследование 10 

7 Основы термодинамики  6 

8 Изменение агрегатных состояний 

вещества. 
Урок конференция «Мы в профес- 
сии» 

5 

Электродинамика (11 ч) 

9 Электростатика. Беседы по теме «Борьба с террориз- 
мом» 

11 

 Повторение  2 

 Всего за год  68 

11 класс 

Электродинамика (продолжение) (24 ч) 

1 Постоянный электрический ток. Беседы по теме «Экономия ресурсов, 
которые необходимы для жизни» 

9 

2 Электрический ток в средах  5 

3 Магнитное поле  6 

4 Электромагнитная индукция  4 

Колебания и волны (26 ч) 

5 Механические колебания и волны  7 
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6 Электромагнитные колебания и 

волны. 
Биография известных ученых. Про- 
екты «Наш безопасный мир» 

9 

7 Законы геометрической оптики  6 

8 Волновая оптика  4 

Основы специальной теории относительности (2 ч) 

9 Основы специальной теории отно- 
сительности 

 2 

Квантовая физика. Астрофизика (14 ч) 

10 Квантовая физика Строение атома  5 

11 Физика атомного ядра. Элемен- 
тарные частицы. 

Уроки безопасности «Подготовка к 

действиям в ЧС». 
7 

12 Элементы астрофизики  2 

 Повторение  4 

 Всего за год  68 

 Всего на учебный предмет  136 
 

Физика (углублѐнный уровень) (306 часов) 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (углубленный уровень) разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки от 17.05.2012№ 413 «Об утверждении ФГОС среднего общего 

обра- зования» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и  

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про- 

граммам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением глав- 

ного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности  

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановле- 

нием главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную ак - 

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

 «Примерная основная образовательная программа среднего общего образования», одобрен - 

ная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 Концепции преподавания учебного предмета «Физика» 

 Учебного плана МБОУ «СОШ №9» на 2021/22 учебный год. 

 Положения о рабочей программе МБОУ «СОШ №9». 

 УМК: Программа курса физики для 10—11 классов. Углубленный уровень 
(автор: В.А.Касьянов). 

УМК «Физика. 10—11 классы. Углубленный уровень» – М.: «Дрофа», 2017 г. 

Касьянов В. А. Физика 10 (углубленный уровень)– М.: «Дрофа», 2018г. 

Касьянов В. А. Физика 11 (углубленный уровень)– М.: «Дрофа», 2018г. 

Рымкевич А. П. Задачник «Физика 10 - 11» – М.: «Дрофа», 2017г. 

 

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном форма - 
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те обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных образователь - 

ных ресурсов). 

Электронные образовательные ресурсы: 
 

1. Google Класс (физика 7 – 11 класс) https://edu.google.com/products/classroom 

2. Российская электронная школа (физика 7 – 11 классы)https://resh.edu.ru/subject/28/7/ 
3. Фоксфорд (физика 7 – 11 классы)https://foxford.ru/courses/ 

(https://foxford.ru/search?q=физика+7+класс) 

4. Образовательный портал «Инфоурок» (физика 7 – 11 классы) https://iu.ru/video- 

lessons?predmet=fizika  

 

Место учебного предмета «Физика» на профильном уровне в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом среднего общего образования МБОУ 

«СОШ № 9» на изучение учебного предмета «Физика» в 10-11х классах 

отводится 306 часов за весь курс. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты. 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства от- 

ветственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее  

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осоз- 

нающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, об - 

ладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные на - 

циональные 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 общест- 

венного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече- 

скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоя - 

тельной, 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 со - 

трудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национа- 

лизма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным  

признакам и другим негативным социальным явлениям;(в ред. Приказа Минобрнауки России  

от 29.06.2017 N 613) 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образова- 

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея- 

тельности; 

 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 про- 

фессиональной 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 фи - 

зическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, не- 

https://edu.google.com/products/classroom
https://resh.edu.ru/subject/28/7/
https://foxford.ru/courses/
https://foxford.ru/search?q=%2B7%2B
https://iu.ru/video-lessons?predmet=fizika
https://iu.ru/video-lessons?predmet=fizika
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приятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здо- 

ровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении  

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого- 

направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей се- 
мейной жизни. 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; са - 

мостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельно- 

сти; 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 мето- 

дов 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 интерпрети - 

ровать информацию, получаемую из различных источников;(в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 N 1645) 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением  

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,  

использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыс- 

лительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых  

познавательных задач и средств их достижения. 

Универсальные учебные действия: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных  

ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для  
достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя  
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материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной  

цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;  

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри  

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в  
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,  

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности  

людей; 

 характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и 

место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 
гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 
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 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой 

как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с 

избыточной информацией; 

 объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и  

межпредметных задач; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 
законов; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических  

устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на  

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

 описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 
экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями:  

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня  

сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические 

величины; 

 анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей; 

 использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

Содержание учебного предмета (306 часов) 

10 класс (170 часов) 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени 3 ч. 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимосвязь между  

физикой и другими естественными науками. Методы научного исследования физических явле - 

ний. Погрешности измерений физических величин. Моделирование явлений и процессов приро- 

ды. Закономерность и случайность. Границы применимости физического закона. Физические  

теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной  

картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механика (75 ч.) 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики механического дви- 

жения. Модели тел и движений. Равноускоренное прямолинейное движение, свободное паде - 

ние.движение тела, брошенного под углом к горизонту. Движение точки по окружности. Посту- 

пательное и вращательное движение твердого тела. 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система отсчета. Законы меха - 

ники Ньютона. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Движение небесных  тел и их 

искусственных спутников. Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах отсчета. 

Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Закон изменения и сохра - 

нения энергии. 
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Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твердого тела в инерциаль- 

ной системе отсчета. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.  

Закон сохранения энергии в динамике жидкости и газа. 

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фазаколебаний. Превращения 

энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. 

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. Звуковые  

волны. 

Молекулярная физика и термодинамика (46 ч.) 

Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики. 

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера средней кинетиче- 

ской энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. 

Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного теплового движения 

молекул идеального газа. 

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева–Клапейрона, выражение для  

внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в фазовых перехо- 

дах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. По- 

верхностное натяжение. Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Пер- 

вый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно. Экологиче- 

ские проблемы теплоэнергетики. 

Механические волны. Акустика (7ч.) 

Электродинамика (23ч.) 

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон сохранения электри - 

ческого заряда. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. Принцип  

суперпозиции электрических полей. Разность потенциалов. Проводники и диэлектрики в элек- 

тростатическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электри - 

ческой цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме.  

Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Маг - 

нитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с током и движущую- 

ся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Физический практикум (10 ч.) 

Повторение (6ч.) 

11 класс (136 часов) 

Электродинамика (продолжение) (42 ч.) 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон электромаг- 

нитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля . Магнитные свойства 

вещества. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. 

Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. Конденсатор и катушка  

в цепи переменного тока. Производство, передача и потребление электрической энергии. Эле- 

ментарная теория трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое примене - 

ние. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Оптика (30 ч.) 

Геометрическая оптика. 

Прямолинейное распространение света в однородной среде. Законы отражения и преломления 
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света. Полное внутреннее отражение. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция све - 

та. Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение электромагнитных излуче- 

ний. 

Основы специальной теории относительности (8 ч.) 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Про- 

странство и время в специальной теории относительности. Энергия и импульс свободной час- 

тицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атомного ядра (32 ч.) 

Предмет и задачи квантовой физики. 
Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела. 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы фотоэффекта. Урав - 

нение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновых свойствах час- 

тиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Давление света. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. 

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых посту - 

латов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция 

деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных частиц. 

Строение Вселенной (10 ч.) 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов . Солнечная сис- 

тема. Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. Эволюция Солнца и звезд. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой Вселенной. 

Представление об эволюции Вселенной. Темная материя и темная энергия. 

Повторение (14 ч.) 

 
1. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с ука- 

занием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

(306 часов) 

Тематическое планирование по физике для 10 - 11-х классов составлено с учетом рабочей про- 

граммы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реали - 

зацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

1. Формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения жиз - 

ненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределе- 

ния и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого об- 

щежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами в будущем. 

4. Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспе- 

чивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда. 

5. Формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни че- 

ловека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир. 

7.  Формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самооп- ределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 
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собственное буду- щее. 

№ Тема раздела С учетом рабочей 

программы воспитания 

Кол-во 

часов 

10 класс 

1 Физика в познании вещества, 
поля, пространства и времени 

 3 

2 Механика. Час общения «Почему надо знать правила 

дорожного движения», 

Физический марафон «Сила, масса – это 

здоровье и красота» 

75 

3 Молекулярная физика и тер- 

модинамика. 

Урок-исследование «Тепловые процессы 

на кухне», 

урок конференция «Мы в профессии» 

46 

4 Механические волны. Аку- 
стика 

 7 

5 Электродинамика. Беседы по теме «Борьба с терроризмом» 23 

6 Физический практикум.  10 

7 Повторение  6 
 Всего за год  170 

11 класс 

1 Электродинамика (продол- 
жение). 

Беседы по теме «Экономия ресурсов, ко- 
торые необходимы для жизни» 

42 

2 Оптика. Дискуссия «Явления, окружающие нас » 30 

3 Основы специальной теории 

относительности 

 8 

4 Квантовая физика. Физика 

атома и атомного ядра. 

Уроки безопасности «Подготовка к дейст- 

виям в ЧС». 

Изучение жизнь и работа ученых, связан- 

ные с явлением радиоактивности. 

32 

5 Строение Вселенной. Гагаринский урок «Космос рядом с нами», 
Урок - путешествие «Галактики» 

10 

6 Значение физики для разви- 

тия мира и развития произво- 

дительных сил общества. 

 2 

7 Повторение  14 

 Всего за год  136 

 Всего  306 
 

Астрономия (базовый уровень) (34 часа) 

Рабочая программа по учебному предмету «Астрономия» разработана в соответствии с норма - 

тивными документами: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки от 17.05.2012№ 413 «Об утверждении ФГОС среднего общего 
обра- зования» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и  

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про- 

граммам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением глав- 

ного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 
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 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности  

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановле- 

нием главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную ак - 

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

 «Примерная основная образовательная программа среднего общего образования», одобрен - 

ная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 Концепции преподавания учебного предмета «Астрономия» . 

 Учебного плана среднего общего образования МБОУ «СОШ №9» на 2021/22 учебный год. 

 Положения о рабочей программе МБОУ «СОШ №9». 

 УМК:Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: рабочая программа к УМК Б. А. Воронцова- 

Вельяминова, Е. К. Страута: учебно-методическое пособие / Е. К. Страут. — М.: Дрофа, 2017. 

Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. «Астрономия. 11 класс». Учебник с электронным 

приложением.2018г.Методическое пособие к учебнику «Астрономия. 11класс» авторов 

Б.А.Воронцова-Вельяминова, Е.К.Страута.2018г. 

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном форма - 

те обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных образователь - 

ных ресурсов). 

Электронные образовательные ресурсы: 
 

7.1. Google Класс (астрономия 11 класс) https://edu.google.com/products/classroom 

7.2. Российская электронная школа (астрономия 11 класс)https://resh.edu.ru/subject/28/7/ 
7.3. Фоксфорд (астрономия 11 класс)https://foxford.ru/courses/ 

(https://foxford.ru/catalog/courses/astronomiya/11-klass) 

7.4. Издательский дом «Первое сентября»Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

(ас- трономия 11 класс)  https://urok.1sept.ru/астрономия 
 

Место учебного предмета «Астрономия» в учебном плане  

В соответствии с учебным планом среднего общего образования МБОУ «СОШ № 9» на 

изучение учебного предмета «Астрономия» в 11-м классе отводится 33 часа за весь 

курс. 
 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

 в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — ориентация 

на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициатив - 

ность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способ- 

ность ставить цели и строить жизненные планы; готовность и способность обеспечить себе и 

своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной  

деятельности, к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, вырабатывать соб - 

ственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и на- 

стоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений на - 

шей страны, к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценно - 

стями и идеалами гражданского общества; принятие и реализацию ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собствен - 

ному физическому и психологическому здоровью; 

 в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — российская идентич- 

https://edu.google.com/products/classroom
https://resh.edu.ru/subject/28/7/
https://foxford.ru/courses/
https://foxford.ru/catalog/courses/astronomiya/11-klass
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ность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувст- 

во причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, пат- 

риотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее  

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федера - 

ции, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,  

проживающих в Российской Федерации; 

 в сфере отношений обучающихся к закону, государству и гражданскому обществу — граж- 

данственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общест - 

ва, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопо- 

рядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гумани- 

стические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; призна - 

ние неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от  

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 

свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражда - 

нина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответст - 

вии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; мировоз- 

зрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание  

своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и социальной 

солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или социаль - 

ной организации; готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,  

затрагивающих права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорга- 

низации, самоуправления, общественно значимой деятельности; приверженность идеям ин - 

тернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного 

отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; го- 

товность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,  

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным призна - 

кам и другим негативным социальным явлениям; 

 в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — нравственное сознание и пове- 

дение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 
поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; принятие 

гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению; способность к сопереживанию и формирова- ние позитивного 
отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 
бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
других людей, умение оказывать первую помощь; формирова- ние выраженной в поведении 
нравственной позиции, в том числе способности к сознательно- му выбору добра, нравственного 
сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 
долга, справедливости, милосердия и дружелюбия), компетенций сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в обра- зовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной  

культуре — мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значи - 

мость науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информа- 

цией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересован- 

ность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность и способность к образо- 

ванию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к  

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной дея- 

тельности; экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богат - 
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ствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим  

вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности; эстетическое отно- 

шение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта; 

 в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений — 

уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; осознанный  

выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; го- 

товность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности уча - 

стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; по- 

требность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовест- 

ное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности, готов - 

ность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Метапредметные результаты 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образова- 

тельной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной ранее цели; 

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

 определять несколько путей достижения поставленной цели; 

 выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективность расходования ресур- 

сов и основываясь на соображениях этики и морали; 

 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

 оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей. 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в 

информационных источниках противоречий; 

 осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и  

познавательные) задачи; 

 искать и находить обобщенные способы решения задач; 

 приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в отноше- 

нии действий и суждений другого; 

 анализировать и преобразовывать проблемно -противоречивые ситуации; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности 

широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со сторо- 

ны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учи- 

телем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции само- 

стоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной познава - 

тельной деятельностью и подчиняться). 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри  

образовательной организации, так и за ее пределами); 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной ко - 
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манды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.); 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (уст - 

ных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 

 координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или сочетания 

реального и виртуального); 

 согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением; 

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед зна- 

комой, так и перед незнакомой аудиторией; 

 подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

 воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

 точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других  

людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных  

оценочных суждений. 

Предметные результаты позволяют: 

 воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и матема- 

тикой; 

 использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы теле- 

скопа; 

 воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд 

и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

 объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

 объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных гео- 

графических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; 

 применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. — воспроиз- 

водить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической системы мира; 

 воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и си- 

дерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры объек - 

та, астрономическая единица); 

 вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры — по угловым 

размерам и расстоянию; 

 формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего (уточненного)  

закона Кеплера; 

 описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по 

орбитам с различным эксцентриситетом; 

 объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел Сол- 

нечной системы; 

 характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для исследования  

тел Солнечной системы — формулировать и обосновывать основные положения современной  

гипотезы о формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

 определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты земной  

группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

 описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

 перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их 

возникновения; 

 проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и составу 

атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

 объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения 
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уникальной природы Земли; 

 описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 

 характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их значитель- 

ных различий; 

 описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при движе- 

нии тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

 описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

 объяснять сущность астероидно - кометной опасности, возможности и способы ее предот- 

вращения; 

 определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год); 

 характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии; 

 описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к поверхно- 

сти; 

 объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

 вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

 называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на 

диаграмме «спектр — светимость»; 

 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

 объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

 описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

 оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

 описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

 характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии эво- 

люции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр; 

 объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, ре- 

ликтовое излучение); 

 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и кинематика); 

 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе зависимо- 

сти «период — светимость»; 

 распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

 сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; 

 обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного сме- 

щения» в спектрах галактик; 

 формулировать закон Хаббла; 

 определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости сверхновых; 

 оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

 интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипотезы 

горячей Вселенной; 

 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расшире- 

ния Большого взрыва; 

 интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как результата 

действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой еще неизвестна. 

— систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной. 

Содержание учебного предмета (33 часа) Что 

изучает астрономия. 

Наблюдения — основа астрономии (2ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности ас- 

трономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 
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Практические основы астрономии (5 ч) 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных  

географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика.  

Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы (7 ч) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление гелио- 

центрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и  

сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. Определение расстояний 

и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под 

действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников  

Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная 

планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Плане - 

ты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и коль- 

ца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метео- 

ры, болиды и метеориты. 

Солнце и звезды (6 ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера  

Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. Годичный па- 

раллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд.  

Диаграмма «спектр—светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и неста - 

ционарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

Строение и эволюция Вселенной (4 ч) 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: газ  

и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики.  

Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверх - скопле- 

ния галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестацио- 

нарная Вселенная А.А.Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения  

Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной (2 ч) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски  

жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. Совре- 

менные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими цивилизациями.  

Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

(34 часа) 

 Тематическое планирование по астрономии для 11- го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 
1. Формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 
2. Формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и большой 

Родине как- месту, в котором человек вырос и познал первые радости и не удачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать. 
3. Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами в будущем . 
4. Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему  будущее  человека, как  результату кропотливого, но увлекательного 
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учебного  труда. 
5. Формирование  ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения  человеком  полноты  проживаемой  жизни. 
6. Формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир. 
7. Формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы,  

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 
собственное будущее. 

 
№ 

п/п 

Тема раздела С учетом рабочей 

программы воспитания 

Кол-во 

часов 

1 Что изучает астрономия. Наблюдения 

— основа астрономии 
 2 ч 

2 Практические основы астрономии  5 ч 

3 Строение Солнечной системы. Виртуальные экскурсии по 

Солнечной системе 

7 ч 

4 Природа тел солнечной системы. Гагаринский урок «Космос – 

это необычно» 

8 ч 

5 Солнце и звезды. Дискуссия «Жизнь на других 

планетах» 

6 ч 

6 Строение и эволюция Вселенной  4 ч 

7 Жизнь и разум во Вселенной  2 ч 

 Всего  34часа 

Химия (базовый уровень) (136 часов) 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия»в 2021-2022 учебном году реализуется 

в 10-11 классе. 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый уровень) разработана в соот- 

ветствии с нормативными актами: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки от 17.05.2012№ 413 «Об утверждении ФГОС среднего общего 
обра- зования» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением глав- 

ного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановле- 

нием главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную ак- 

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

 «Примерная основная образовательная программа среднего общего образования», одобрен- 

ная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 Концепции преподавания учебного предмета «Химия» . 

 Учебного план среднего общего образования МБОУ «СОШ №9» на 2022/23 учебный год. 
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 Положения о рабочей программе МБОУ «СОШ №9». 

 УМК: 

учебник «Химия»: 10 класс: базовый уровень: учебник / В.В. Ерѐмин Н.Е.Кузьменко, В.И. Те- 

ренин, А.А. Дроздов, В.В. Лунин; под редакцией В.В. Лунина. - М.: Дрофа, 2021 

учебник «Химия»: 11 класс: базовый уровень: учебник / В.В. Ерѐмин Н.Е.Кузьменко, А.А. 

Дроздов, В.В. Лунин; под редакцией В.В. Лунина. - М.: Дрофа, 2020. 

 
Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном формате  

обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных образовательных ресур - 

сов). 
 

 
ния

Используемые образовательные платформы и другие инструменты дистанционного обуче- 

Используемые образовательные платформы и другие инструменты дистанционного обуче- 
 

1. Zoom 

2. Skype 

3. Google Классhttps://edu.google.com/products/classroom 

4. Медиатека издательства «Просвещение» https://media.prosv.ru/content/?subject=9 

5. Фоксфорд https://foxford.ru/ 

6. Образовательный портал «Инфоурок» https://infourok.ru/
 

Место учебного предмета «Химия» на базовом уровне в учебном плане 

В соответствии с учебным планом среднего общего образования МБОУ «СОШ № 9» 

на изучение учебного предмета «Химия» в 10-11х классах отводится 1 3 6  часов  за 

весь курс. 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к позна- 

нию себя: 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного  

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому  

здоровью; 

• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

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

защите; 

https://edu.google.com/products/classroom
https://media.prosv.ru/content/?subject=9
https://foxford.ru/
https://infourok.ru/
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• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в  
Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к граждан- 

скому обществу: 

• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и  

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы  

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,  

осознание своего места в поликультурном мире; 

• интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии;  

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести  

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 
• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и  

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к  

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности. 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой приро- 

де, художественной культуре: 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки,  

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в  

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

• 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; 

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России  

и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и  

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 
быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе  

подготовка к семейной жизни: 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 
• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально- 

экономических отношений: 

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

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического  

благополучия обучающихся: 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического  

комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; са - 

мостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельно- 

сти; 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 мето- 

дов 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 интерпрети - 

ровать информацию, получаемую из различных источников; 
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• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением  

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведе- 

ния, 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 мыс- 

лительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых  

познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тре- 

мя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 
• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для  

достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя  

материальные и нематериальные затраты; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной  
цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 
• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;  

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 
• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри  

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 
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симпатий; 
• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в  

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 
• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Предметные результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
• раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека; 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

• раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

• понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяс- 

нять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от электрон - 

ного строения атомов; 

• объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и  

строении; 

• применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения  
и идентификации веществ по их составу и строению; 

• составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей ин - 

формации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу со- 

единений; 

• характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать  

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения об - 

ласти применения; 

• прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах хи-
мической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

• использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного  

применения в практической деятельности; 

• приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природно- 

го газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного  

волокна); 

• проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и космети- 

ческих средств; 

• владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лаборатор - 
ным оборудованием; 

• устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равнове- 

сия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химиче- 

ских процессов; 

• приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

• приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; – приводить примеры химических реакций, рас- 

крывающих общие химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

• проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сго- 

рания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его со- 
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став; 
• владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами,  

средствами бытовой химии; 

• осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным  

формулам веществ; 

• критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сооб - 

щениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 
• представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологиче- 

ских, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на раз- 

личных исторических этапах ее развития; 

• использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно- 

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органи- 

ческих веществ; 

• объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, непо- 

лярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности 

веществ; 

• устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования  

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и 

строения; 

• устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе  

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

Содержание учебного материала (136 часов) 

10 класс 

Повторение основных вопросов курса 9 класса (4 часа) 

Структура ПС, физический смысл номера группы и периода, виды химической связи.  

Характеристика химического элемента по положению в ПС, виды химической связи, строение 

веществ. Классификация и генетическая связь классов неорганических соединений. Химические 

реакции. 

Раздел I. Теоретические основы органической химии. 

Тема 1. Введение в органическую химию (6 часа) 

Предмет органической химии. Взаимосвязь неорганических и органических веществ. Особенно - 

сти органических соединений и реакций с их участием. Основные положения теории химическо - 

го строения органических соединений А. М. Бутлерова. Химическое строение как порядок со- 

единения атомов в молекулах. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул.  

Изомерия. Значение теории химического строения. 

Демонстрация: 1. Шаростержневые модели молекул. 

Раздел II. Классы органических соединений. 

Тема 2. Углеводороды. (20 часов) 

Алифатические углеводороды: алканы, алкены, алкадиены, алкины, арены. 
Алканы. Гомологический ряд. Номенклатура. Строение молекул алканов на примерах метана,  

этана. Физические свойства. Химические свойства: горение, галогенирование, термическое раз- 

ложение, изомеризация. 

Циклоалканы. Номенклатура. Физико-химические свойства. 

Алкены и алкины. Гомологические ряды и закономерности изменения физических свойств.  

Изомерия: углеродной цепи, положения кратной связи, цис-, транс-изомерия. Номенклатура. Ре- 

акция окисления, присоединения. Правило В.В.Марковникова. реакция замещения. Реакции по - 

лимеризации. Основные области их применения. 

Алкадиены. Состав, строение. Химические свойства. Реакция полимеризации. Натуральный и  
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синтетический каучуки. Работы С.В.Лебедева. Вулканизация каучука. Резина. Применение кау- 

чука и резины. 

Ароматические углеводороды: Бензол и его гомологи: изомерия, номенклатура. Сведения из  

истории открытия бензола. Физические свойства бензола, его токсичность, заперт на примене- 

ние. Химические свойства: нитрование, алкилирование, галогенирование, присоединения, окис- 

ления. 

Тема 3. Спирты и фенолы. (6 часа) 

Спирты. Функциональная группа, классификация: одноатомные и многоатомные спирты.  

Предельные одноатомные спирты. Номенклатура, изомерия и строение спиртов.Водородная 

связь между молекулами и ее влияние на физические свойства спиртов. Химические свойства 

спиртов (на примере метанола и этанола): замещение атома водорода в гидроксильной группе, 

замещение гидроксильной группы, окисление. Качественная реакция на спирты. Получение и 

применение спиртов, физиологическое действие на организм человека. 

Многоатомные спирты: этиленгликоль и глицерин. Токсичность этиленгликоля. Особенности  

химических свойств и практическое использование многоатомных спиртов. Качественная реак- 

ция. 

Фенол. Получение, физические и химические свойства фенола. Реакции с участием гидроксиль - 

ной группы и бензольного кольца, кaчественная реакция на фенол. Его промышленное использо - 

вание. Действие фенола на живые организмы. Охрана окружающей среды от промышленных от- 

ходов, содержащих фенол. 

Тема 4. Альдегиды. Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. (6 часа) 

Альдегиды. Состав, общая формула, номенклатура и изомерия предельных альдегидов. Элек- 

тронное строение карбонильной группы, особенности двойной связи. Физические и химические  

свойства (на примере уксусного или муравьиного альдегида): реакции присоединения, окисле - 

ния, полимеризации. Качественные реакции на альдегиды. Ацетальдегид и формальдегид: полу - 

чение и применение. Действие альдегидов на живые организмы. 

Карбоновые кислоты. Классификация карбоновых кислот: предельные, непредельные; низшие 

и высшие кислоты. Гомологический ряд предельных одноосновных кислот. Номенклатура, изо- 

мерия, строение карбоксильной группы. Физические и химические свойства: взаимодействие с 

металлами, основаниями, основными и амфотерными оксидами, солями, спиртами; реакции с  

участием углеводородного радикала. 

Сложные эфиры. Состав, номенклатура. Реакция этерификации. Гидролиз сложных эфиров. 

Примеры сложных эфиров, их физические свойства, распространение в природе и применение. 

Практическая работа. Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств 

Тема 5. Азотсодержащие органические соединения. (6 часа) 

Амины. Анилин. Состав и строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура аминов.  

Алифатические амины. Анилин. Получение аминов: алкилирование аммиака, восстановление  

нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства аминов. Химические свойства аминов:  

взаимодействие с водой и кислотами. Гомологический ряд ароматических аминов. Алкилирова- 

ние и ацилирование аминов. Взаимное влияние атомов в молекулах на примере аммиака, алифа - 

тических и ароматических аминов. Применение аминов. 

Раздел III. Вещества живых клеток. (12  часов) 

 Тема 6. Вещества живых клеток. (12 часов) 

Жиры – триглицериды: физические свойства. Насыщенные и ненасыщенные высшие жирные  

карбоновые кислоты. Состав, номенклатура. Химические свойства: омыление едкими щелочами.  

Энергетическая ценность жиров. 

Углеводы. Образование углеводов в процессе фотосинтеза. Роль углеводов в питании человека.  

Глюкоза: физические свойства. Строение молекулы: альдегидная и циклическая формы. Химиче- 

ские свойства. Природные источники и способы получения. Сахароза: состав, физические свой- 

ства, промышленное получение. Гидролиз. Крахмал и целлюлоза – природные полимеры, срав- 

нительная характеристика их состава, структуры, свойств, нахождения в природе, применения. 

Аминокислоты: функциональные группы. Изомерия по положению аминогруппы. АК в составе 
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белков. Заменимые и незаменимые, их примеры и названия. Образование пептидов. Пептидная  

связь. 

Белки. Классификация. Структуры: первичная, вторичная, третичная, четвертичная. Характери - 

стика связей, поддерживающих эти структуры. Обратимая и необратимая денатурация. Синтез 

белков. 

Демонстрации: 1. Взаимодействие раствора глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. 2.  

Растворение белка в воде. 3. Осаждение белка, денатурация, цветные реакции белков. 

Практическая работа: Приготовление растворов белков и выполнение опытов с ними. 

Раздел IV. Органическая химия в жизни человека 

Тема 7. Природные источники и способы переработки углеводородов.(2 час) 

Природный и попутный нефтяной газы, их состав и применение в качестве источника энергии и  

химического сырья. Нефть, ее состав и свойства. Продукты фракционной перегонки нефти. Кре- 

кинг нефтепродуктов. Октановое число бензинов. Охрана окружающей среды при нефтеперера - 

ботке и транспортировке нефтепродуктов. 

- нахождение молекулярной формулы углеводорода по его плотности и массовой доле элементов  

или по продуктам сгорания. 

Тема 8. Защита окружающей среды от вредного воздействия органических веществ. (2 час) 

Понятие о химической экологии. Влияние органических соединений на окружающую среду. 

Повторение основных вопросов за курс 10 класса (4 часа) 

Классификация, номенклатура, изомерия и генетическая взаимосвязь классов органических со- 

единений. 

11 класс 

Раздел 1. Теоретические основы общей химии 

Тема 1. Важнейшие понятия и законы химии (4 часа) 

Химический элемент. Изотопы. Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превраще- 

ния энергии при химических реакциях, закон постоянства состава. Закон Авогадро. 

Тема 2. Теория строения атома. ПЗ и ПСХЭ Д.И.Менделеева(6 часов) 

Важнейшие понятия и законы химии. Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Распределение элек- 

тронов по орбиталям. Электронная конфигурация атомов. Валентные электроны. s-, p-,d-, f- эле- 

менты. Закон сохранения массы, закон постоянства состава. Периодический закон  и периодиче- 

ская система Д.И.Менделеева. Принцип заполнения электронами атомных орбиталей. 

Демонстрация. Модели атомов и молекул, таблица «Периодическая система». 

Раздел 2. Вещества и их состав 

Тема 3. Строение и многообразие вещества (6 часова) 

Химическая связь и еѐ виды. Ковалентная связь, еѐ разновидности и механизмы образования.  

Электроотрицательность. Валентность. Степень окисления. Гибридизация атомных орбиталей.  

Пространственное строение молекул. Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь. 

Кристаллические решѐтки и их типы. Причины многообразия веществ. 

Демонстрация. Образцы веществ. Модели молекул, кристаллических решѐток. 

Тема 4. Смеси и растворы веществ(8 часов) 

Чистые вещества и смеси. Растворы. Растворы электролитов. 

Практическая работа №1. Приготовление растворов заданной концентрации. 

Тема 5. Химические реакции (20 часов) 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Окислительно - 

восстановительные реакции. Скорость реакции, еѐ зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы .. Принцип Ле-Шателье.Т еория элек- 

тролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Степень и константа диссоциации.  

Реакции ионного обмена в водных растворах. Индикаторы. Гидролиз органических и неоргани - 

ческих соединений. Электролиз растворов и расплавов. 

Демонстрации. Опыты, отражающие зависимость химических реакций от природы и измельче- 

ния веществ, от концентрации реагирующих веществ, от температуры. 

Схема электролитической диссоциации. Закономерности протекания реакций обмена. 
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Лабораторные опыты. 1. Влияние различных факторов на скорость химических реакций. 2. Оп- 

ределение реакции среды универсальными индикаторами.3. Гидролиз солей. 

Практическая работа №2 Решение экспериментальных задач 

Раздел 3. Металлы, неметаллы и их соединения. Взаимосвязь органических и неорганиче- 

ских веществ 

Тема 6. Металлы (10 часов) 

Металлы. Характеристика элементов и простых веществ. Металлы главных и побочных под - 

групп Периодической системы химических элементов. Оксиды и гидроксиды железа, меди, хро- 

ма. Общие способы получения металлов. Электролиз. Сплавы. 

Демонстрации. Образцы металлов, их оксидов, некоторых солей. Доказательство амфотерности  

алюминия. Взаимодействие железа с кислородом. Образцы меди, железа, хрома и их соединений. 

Взаимодействие меди и железа с кислотами. Получение гидроксидов меди, хрома образцы спла - 

вов и изделий из них. Электролиз раствора сульфата меди (II). 

Практическая работа №3. Решение экспериментальных задач. 

Тема 7. Неметаллы (8 часов) 

Неметаллы. Характеристика элементов и простых веществ. Водородные соединения неметаллов,  

оксиды неметаллов, кислородосодержащие кислоты, окислительные свойства азотной и серной  

кислот. 

Демонстрации. Образцы неметаллов. Модели кристаллических решѐток йода, алмаза, графита. 

Получение аммиака и хлороводорода. Растворение их в воде, доказательство их кислотно- 

основных свойств. Сжигание угля и серы в кислороде. Определение химических свойств продук - 

тов сгорания. Взаимодействие концентрированной серной, концентрированной и разбавленной 

азотной кислот с медью. 

Тема 8. Классификация и взаимосвязь органических и неорганических веществ(4 часа) 

Простые и сложные вещества. Органические и неорганические вещества. 

Тема 9. Производство и применение веществ и материалов (4 часа) 

Бытовая химическая грамотность: умение читать маркировку изделий пищевой, фармацевтиче - 

ской и лѐгкой промышленности, соблюдение инструкций по применению приобретѐнных това- 

ров. Производства химической промышленности, общие научные принципы. Использование 

природных ресурсов, производство сверхчистых веществ. Химическое загрязнение окружающей  

среды и его последствия. 

Тематическое планирование в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы.(136 часов) 

Тематическое планирование по химии для 10 - 11-х классов составлено с учетом рабочей про- 

граммы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реали - 

зацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

1. Формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения жиз - 

ненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределе- 

ния и ощущения уверенности в завтрашнем дне.Формирование ценностного отношения к  

своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и по- 

знал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно обере- 

гать. 

2. Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого об - 

щежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами в будущем. 

3. Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспе- 

чивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного  

труда. 

4. Формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

5. Формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни че- 

ловека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир. 

6.  Формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 
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самооп- ределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное буду- щее. 
 

№ 

п/п 

Раздел С учетом рабочей программы 

Воспитания 

Кол-во 

часов 

10 класс 

1 Повторение основных во- 

просов курса 9 класса 

Виртуальная экскурсия «Величайшие дос- 

тижения современной химии. 

Урок-практикум по решению расчѐтных 

задач 

4часа 

2 Теоретические основы орга- 
нической химии 

Урок-конференция «Великие имена в ор- 
ганике» 

6 часа 

3 Классы органических со- 

единений 

Виртуальная экскурсия «Многообразие 

органических веществ» 

Урок-практикум «Шаростержневые моде- 

ли органических соединений» 

Защита проектов «Интеллект - карты ге- 

нетическая связь между классами органи- 

ческих соединений» 

Ведение дневника лабораторных исследо- 

ваний 

38часов 

4 Вещества живых клеток Час общения «Разговор о правильном пи- 
тании» 

12 часов 

5 Органическая химия в жизни 

человека 

Урок-конференция «Органическая химия 

в жизни человека» 

2 час 

6 Повторение основных во- 
просов за курс 10 класса 

Виртуальная экскурсия «Современные 

достижения органической химии» 

4 часа 

7 Защита окружающей среды Урок-дебаты «Защита окружающей среды 2 час 

 от вредного воздействия ор- 
ганических веществ 

от вредного воздействия органических 

веществ» 

 

 Итого  68 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету«Биология» (базовый уровень) (68 часов) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа реализуется с 1 сентября 2021-2022 учебного года. 
Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (базовый уровень) разработана в 

соответствии с нормативными актами: 

 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера- 

ции»; 

 Приказа Минобрнауки от 17.05.2012№ 413 «Об утверждении ФГОС среднего общего 
образования» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 

года); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита- 
ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановле- 
нием главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас- 

ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных по- 

становлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня  

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную  

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, сред- 

 11 класс 

1 Теоретические основы об- 

щей химии 

Виртуальная экскурсия «Величайшие дос- 

тижения современной химии. 

Урок-практикум по решению расчѐтных 

задач 

4 

2 Вещества и их состав Урок-конференция «Состав веществ и 

массовая доля элементов» 

Ведение дневника лабораторных исследо- 

ваний 

Урок-практикум по решению расчѐтных 

задач 

34  

3 Металлы, неметаллы и их 

соединения. Взаимосвязь ор- 

ганических и неорганических 

веществ 

Виртуальная экскурсия «В мире простых 

веществ» 

Урок-конференция «Металлы их роль в 

жизни человека» 

Защита проектов «Интеллект - карты 

взаимосвязь органических и неорганиче- 

ских веществ» 

30 

 Итого:  68  

 Всего за курс обучения  136 

 

 



него общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятель - 

ность». 

 «Примерная основная образовательная программа среднего общего образования», одоб - 
ренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образо- 
ванию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 Учебного плана среднего общего образования МБОУ «СОШ №9» на 2021/22 учебный 
год. 

 Положения  о рабочей программе МБОУ «СОШ №9». 

 УМК: Общая биология. 10 класс: учебник:базовый уровень/    И...Н.  Пономарева,  О.А. Корнилова,  Т. Е. 

Лощилина. – М.:Вентана-Граф, 2019; 

Биология: Общая биология. Базовый уровень. 11 класс: учебник/ И.Н. 

Пономарева, О.А. Корнилова, Т.Е. Лощилина. – М.:Вентана-Граф, 2020. 

 

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном форма - 

те обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных образовательных ре - 

сурсов). 

Электронные образовательные ресурсы: 

 

17. Биология и медицина (Medbiol.ru http://medbiol.ru/) 

18. Биомолекула (https://biomolecula-ru.turbopages.org/bi) 

19. Антропогенез (https://antropogenez.ru/) 

20. Элементы (https://elementy.ru/) 

21. ПостНаука (https://postnauka.ru/) 

22. Образовательные Интернет ресурсы-Биология (https://alleng.alleng.me/edu/bio1.htm) 

23. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов для учреждений общего и началь- 

ного профессионального образования (http://school-collection.edu.ru/collecti…) 

24. Федеральный банк тестовых заданий, демоверсии КИМ (http://www.fipi.ru) 

25. Журнал «Биология в школе» (http://www.schoolpress.ru) 

26. Биологический словарь (http://bioword.narod.ru/index.htm) 

27. Журнал «Биология» (http://bio.1september.ru) 

28. Иллюстрированная энциклопедия «Живые существа» (http://www.livt.net) 

29. Теория биологической эволюции (http://evolution.powernet.ru) 

30. Разделы общей биологии (http://studarium.ru) 

31. Zoom 

32. Skype 
 

 

Место учебного предмета «Биология» на базовом уровне в учебном плане 

 В соответствии с учебным планом среднего   общего образования МБОУ «СОШ № 9 » 

на изучение учебного предмета «Биология» в 10-11х классах отводится 68 часов  за весь 

курс. 

 Рабочая программа по предмету «Биология» может быть реализована в дистанционном и  
электронном виде. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к позна- 

нию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
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жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе  

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания  

и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность  

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

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

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в  

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к граждан- 

скому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения  

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной  

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,  

осознание своего места в поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов;  

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным  

признакам и другим негативным социальным явлениям. 



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести  

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том  

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное 

и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение  

оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой приро- 

де, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– 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; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и  

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного  

быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей  

семейной жизни; 

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

традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально- 

экономических отношений: 

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

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 



благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 

1. 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; вы- бирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 

2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,  

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно- 

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето- 

дов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно- 

сти, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение  

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретиро - 

вать информацию, получаемую из различных источников; 

5. 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 этиче- 

ских норм, норм информационной безопасности; 

6. умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию пове- 

дения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8. владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9. 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. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тре- 

мя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 



– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,   распознавать  

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;  

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой  

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в  

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной  

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Предметные результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины  

мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков,  

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 



– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности  

развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную  

изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого  

развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников,  

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении  

практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и  

делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на  

зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости;  

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, 

а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую  

терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических  

объектов и целых природных сообществ. 

Содержание учебного предмета (68 часов) 

                 10 класс (34 часа) 

Биология как комплекс наук о живой природе (2 часа) 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии.  

Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной кар - 

тины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. 

Лабораторная работа 



№1. Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

Структурные и функциональные основы жизни (15 часов) 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические ве- 

щества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры.  

Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. Цитология, методы цитологии. 

Роль клеточной теории в становлении современной естест- венно-научной картины мира. Клетки 
прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клет- ки, их функции. 

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний.  

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез бел- 

ка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в 

клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в 

клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и поло- 

вые клетки. 

Лабораторные работы 

№2. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и жи- 

вотных клетках. 

№3. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

№4. Техника микроскопирования. 

№5. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепара- 

тах и их описание. 

№6. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

№7. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

№8. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

№9. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

№10. Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

Организм (17 часов) 

Организм — единое целое. 
Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз. 

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и жи- 

вотных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. Репро - 

дуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ  

на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наследст- 

венности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с  

полом наследование. 

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этиче- 

ские аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мута- 

гены, их влияние на здоровье человека. 

Лабораторные работы 

№11. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных живот- 

ных как доказательство их родства. 

№12. Составление элементарных схем скрещивания. 

№13. Решение генетических задач. 

№14. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. 

№15. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

№16. Описание фенотипа. 

№17. Составление и анализ родословных человека. 

11 класс (34 часа) 

Организм (2 часа) 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и перспекти - 



вы развития. Биобезопасность. 

Теория эволюции (13 часов) 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория 

эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, 

егокритерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние 

на генофонд популяции. Направления эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, система-

тика

.

 

 

Лабораторные работы 

№18. Сравнение видов по морфологическому критерию. 

№19. Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 

Развитие жизни на Земле (7 часов) 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира
на Земле. 

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропоге- 

нез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда (12 часов) 

Приспособления организмов к действию экологических факторов. 
Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных 

видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динами- 

ка экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение биораз - 

нообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в 

биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

Лабораторные работы 

№20. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических фак-

торов

.

 

 

№21. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

№22. Методы измерения факторов среды обитания. 

№23. Изучение экологических адаптаций человека. 

№24. Составление пищевых цепей. 

№25. Изучение и описание экосистем своей местности. 

№26. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

№27. Оценка антропогенных изменений в природе.
 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с  

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. (68 часов) 

Тематическое планирование по биологии для 10 - 11-х классов составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает  

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

8. Формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самооп - 

ределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

9. Формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и большой Ро - 

дине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая  

завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

10.Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого  



общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами в буду- 

щем. 

11.Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного  

учебного труда. 

12.Формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

13.Формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир. 

14. Формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, само- 

определяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное  

будущее. 

 

№ 

п/п 

Тема С учетом рабочей программы воспитания Кол-во ча- 

сов 

10 класс 

1 Биология как комплекс наук 

о живой природе 

Виртуальная экскурсия«Величайшие дос- 

тижения современной биологии. Перспекти- 

вы развития науки. Нанотехнологии в биоло- 

гии» 

Урок-конференция«Востребованные профес- 

сии, связанные с биологией» 

Ведение дневникалабораторных исследова- 

ний 

2 часа 

2 Структурные и функцио- 

нальные основы жизни 

Ведение дневника лабораторных исследова- 

ний 

Урок-практикум «Моделирование процессов 

матричного синтеза» 

Урок-дебаты«Геномика. Влияние наркоген- 

ных веществ на процессы в клетке» 

 

Урок-дискуссия, посвященный Всемирному 

дню борьбы со СПИДом «Знай сегодня, что- 

бы жить завтра!» (профилактика вирусных 

заболеваний) 

Час общения «Разговор о правильном пита- 

нии. Нарушения процессов метаболизма. За- 

болевания обмена веществ у человека» 

15 часов 

3 Организм Ведение дневника лабораторных исследова- 

ний 

Уроки-практикумы по решению генетиче- 

ских задач 

«Живой кинозал»: «Евгеника как наука» 

Урок-конференция «Репродуктивное здоро- 

вье человека; последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на эмбрио- 

нальное развитие человека» 

Урок-дискуссия «Клонирование: все «за» и 

«против»», посвященный Дню российской 

науки 

Виртуальная экскурсия «История генетики 

как науки. Даты, имена, события» 

17 часов 



 Всего за год 34 

11 класс 

1 Организм Урок-конференция «Биотехнология, ее на- 

правления и перспективы разви- 

тия.Биобезопасность» 

2 часа 

  Ведение дневника лабораторных исследова- 

ний 

Виртуальная экскурсия «Современные дос- 

тижения селекции» 

 

2 Теория эволюции Ведение дневника лабораторных исследова- 

ний 

Урок-дискуссия «Дарвинизм: сторонники и 

противники» 

Урок-семинар «Синтетическая теория эво- 

люции» 

Виртуальная экскурсия в палеонтологиче- 

ский музей по изучению доказательств эво- 

люции органического мира 

Защита проектов «Интеллект - карты по 

факторам, движущим силам, направлениям и 

путям эволюции» 

13 часов 

3 Развитие жизни на Земле Урок-дебаты «Основные гипотезы происхо- 

ждения жизни на Земле: доказательства и ра- 

зоблачения» 

Урок-конференция «Современные представ- 

ления о происхождении человека» 

Виртуальная экскурсия в палеонтологиче- 

ский музей«Происхождение человека» 

Урок-дискуссия «Расогенез.Расоведение. Ра- 

сизм» 

7 часов 

4 Организмы и окружающая 

среда 

Урок-практикум «Моделирование структур 

и процессов, происходящих в экосисте- 

мах.Оценка антропогенных изменений в при- 

роде» 

Урок – игра «Составление пищевых цепей» 

Виртуальная экскурсия «Экосистемы буду- 

щего» 

Ведение дневника лабораторных исследова- 

ний 

Защита проектов «Природа знает лучше» 

(по основным экологическим проблемам) 

12 часов 

 Всего за год 34 

 Всего за курс изучения 68 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Рабочая программа по учебному предмету«Биология»  

(углубленный уровень) (204 часа) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа реализуется с 1 сентября 2021-2022 учебного года. 
Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (базовый уровень) разработана в 

соответствии с нормативными актами: 

 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера- 

ции»; 

 Приказа Минобрнауки от 17.05.2012№ 413 «Об утверждении ФГОС среднего общего  
образования» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 

года); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита- 
ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановле- 
нием главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас- 

ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных по- 

становлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня  

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную  

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, сред- 

него общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятель - 

ность». 

 «Примерная основная образовательная программа среднего общего образования», одоб - 
ренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образо- 
ванию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 Учебного плана среднего общего образования МБОУ «СОШ №9» на 2021/22 учебный 
год. 

 Положения  о рабочей программе МБОУ «СОШ №9». 

 УМК: Общая биология. 10 класс: учебник:базовый уровень/    И...Н.  Пономарева,  О.А. Корнилова,  Т. Е. 

Лощилина. – М.:Вентана-Граф, 2019; 

Биология: Общая биология. Базовый уровень. 11 класс: учебник/ И.Н. 

Пономарева, О.А. Корнилова, Т.Е. Лощилина. – М.:Вентана-Граф, 2020. 

 

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном форма- 

те обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных образовательных ре - 

сурсов). 

Электронные образовательные ресурсы: 

 

33. Биология и медицина (Medbiol.ru http://medbiol.ru/) 

34. Биомолекула (https://biomolecula-ru.turbopages.org/bi) 

35. Антропогенез (https://antropogenez.ru/) 

36. Элементы (https://elementy.ru/) 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FMedbiol.ru&cc_key
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37. ПостНаука (https://postnauka.ru/) 

38. Образовательные Интернет ресурсы-Биология (https://alleng.alleng.me/edu/bio1.htm) 

39. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов для учреждений общего и началь- 

ного профессионального образования (http://school-collection.edu.ru/collecti…) 

40. Федеральный банк тестовых заданий, демоверсии КИМ (http://www.fipi.ru) 

41. Журнал «Биология в школе» (http://www.schoolpress.ru) 

42. Биологический словарь (http://bioword.narod.ru/index.htm) 

43. Журнал «Биология» (http://bio.1september.ru) 

44. Иллюстрированная энциклопедия «Живые существа» (http://www.livt.net) 

45. Теория биологической эволюции (http://evolution.powernet.ru) 

46. Разделы общей биологии (http://studarium.ru) 

47. Zoom 

48. Skype 
 

 

Место учебного предмета «Биология» на у г л у б л е н н о м  уровне в учебном плане 

 В соответствии с учебным планом среднего   общего образования МБОУ «СОШ № 9 » 

на изучение учебного предмета «Биология» в 10-11х классах отводится 2 0 4  часа  за 

весь курс. 

 Рабочая программа по предмету «Биология» может быть реализована в дистанционном и  
электронном виде. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к позна- 

нию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному  

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе  

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания  

и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность  

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

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

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpostnauka.ru%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcollecti&cc_key
http://www.fipi.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.schoolpress.ru&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbioword.narod.ru%2Findex.htm&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbio.1september.ru&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.livt.net&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fevolution.powernet.ru&cc_key


– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к граждан- 

скому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского  

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения  

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной  

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,  

осознание своего места в поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов;  

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным  

признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести  

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том  

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное  

и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение  

оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой приро- 

де, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– 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; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и  

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред  

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного  

быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе  

подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей  

семейной жизни; 

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

традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально- 

экономических отношений: 

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

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

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; вы- бирать 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 деятельно- 

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

мето- дов решения практических задач, применению различных методов познания; 

-   готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельно- сти, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретиро- вать 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  этиче- 

ских норм, норм информационной безопасности; 

-   умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 



 -  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

пове- дения, 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. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тре- 

мя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные)  

задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,   распознавать  

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;  

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения,  

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия   

                        Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой  

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в  

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 



– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной  

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных  

суждений. 

          Предметные результаты: 

                      Выпускник на углубленном уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины  

мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой,  

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков,  

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности  

развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную  

изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого  

развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников,  

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и  

делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на  

зародышевое развитие человека; 



– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

- Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, 

а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую  

терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать  

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических  

объектов и целых природных сообществ. 
   
 
                                       Содержание образовательной программы  
       «ВВЕДЕНИЕ » (1 час).,  
    «ПРОИСХОЖДЕНИЕ И НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ». (12 часов) 
В данном разделе приводятся основные признаки живого, уровни организации  жизни, методы изучения 

биологии и краткая история биологии, а также практическое значение биологических знаний для 

благополучного существования человечества, изучаются предпосылки возникновения жизни на Земле: 

космические и планетарные. Химические предпосылки эволюции в направлении возникновения 

органических молекул: первичная атмосфера и эволюция химических элементов, неорганических и 

органических молекул.  
    «КЛЕТКА - ЕДИНИЦА ЖИВОГО». (36 часов) 

 В этом разделе изучается химический состав клетки, её структуры и функции, обмен веществ в ней и 

способы хранения и реализации наследственной информации.  
Такая логика подачи материала помогает сформировать у учащихся представление о клетке как основной 

единице живого и способствует лучшему усвоению последующих разделов.  
   «РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ». (26 часов) 
В нем рассматриваются механизмы деления клеток (митоза и мейоза), формы размножения, механизм 

полового размножения, а также – краткий очерк индивидуального развития. Завершается раздел темой 

«Организм как единое целое», где речь идет о таких важных вещах, как уровни приспособления организма 

к изменяющимся условиям, саморегуляция, влияние внешних условий на раннее развитие организма, 

биологические часы и анабиоз. Итак, материал этого раздела позволяет перейти естественным образом от 

уровня клетки на уровень организмов и рассмотреть далее проблемы связи между 
поколениями.  
«ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ». (27 часов)  

В разделе подробно рассматриваются законы Менделя, вводится терминология и понятия современной 

генетики, излагается хромосомная теория Моргана и генетика пола. Обсуждаются более сложные явления 

взаимодействия генов и цитоплазматической наследственности. Уделяется большое внимание решению 

генетических задач. Формируются представления о гене. Рассматривается теория гена. Все эти знания 

позволяют сформировать понятие генотипа как системы, взаимодействующей со средой, результатом чего 



и является фенотип. Естественным и логичным следствием такого взаимодействия является 

множественность фенотипов, что составляет основы ИЗМЕНЧИВОСТИ. Даются разные типы 

изменчивости, закон Н. И. Вавилова. Подробно изучается генетика человека. Рассматриваются 

современные методы изучения генетики человека, рассматриваются вопросы построение и использование 

генетических карт, построение и анализ родословных, этические проблемы клонирования. 

Рассматривается роль мутагенов, роль хромосом в формировании отдельных признаков и патологий у 

человека. Демонстрируется важность этих теоретических знаний для практического применения их в 

медицине и здравоохранении. 
Последние уроки данного раздела посвящены генетическим основам селекции, где изучаются не только её 

классические, но и современные методы, такие как полиплоидия, искусственный мутагенез, 

крупномасштабная селекция, а также – клеточная и генная инженерия.  
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Распределение учебного времени, отведенного на изучение отдельных разделов:  

 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего часов Практические и 

лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1 2 3 4 5 

1 Введение 1   

2 Происхождение и начальные этапы 

развития жизни на Земле 
12  1 

3. Учение о клетке 36 4 4 

4. Размножение и индивидуальное 

развитие организмов 
26 2 3 

5 Основы генетики и селекции  27  2 

 Итого 102 часа   

 

Содержание программы 

(102 часов,3 часа в неделю) 

 

Раздел   Эволюционное учение (37 часов) 

     Развитие представлений об эволюции живой природы до Ч. Дарвина (6 часов ) 

Развитие биологии в додарвиновский Период. Господство в науке представлений об «изначальной 

целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по систематике растений и 

животных; принципы линнеевской систематики. Труды Ж. Кювье и Ж. де Сент-Илера. Эволюционная 

теория Ж. Б. Ламарка. Первые русские эволюционисты. 

     Дарвинизм (6 часов) Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области 

естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная единица. Всеобщая ин-

дивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за существование и 

естественный отбор. 

    Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция (13 часов)  

Генетика и эволюционная теория. Эволюционная роль мутаций. Популяция — элементарная 

эволюционная единица. Генофонд популяций. Идеальные и реальные популяции (закон Харди — 

Вайнберга). Генетические процессы в популяциях. Резерв наследственной изменчивости популяций. 

Формы естественного отбора. Приспособленность организмов к среде обитания как результат действия 

естественного отбора. Микроэволюция. Современные представления о видообразовании (С. С. 



Четвериков, И. И. Шмальгаузен). Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое 

видообразование. Эволюционная роль модификаций; физиологические адаптации. Темпы эволюции. 

    Основные закономерности эволюции. Макроэволюция (12 часов)  

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс(А. Н. 

Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Арогенез; сущность ароморфных изменений и их 

роль в эволюции. Возникновение крупных систематических групп живых организмов — макроэволюция. 

Аллогенез и прогрессивное приспособление к определенным условиям существования. Катагенез как 

форма достижения биологического процветания групп организмов. Основные закономерности эволюции: 

дивергенция, конвергенция, параллелизм; правила эволюции групп организмов. Результаты эволюции: 

многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное усложнение организации.  

 

Раздел   Развитие органического мира (17 часов) 
 

 Основные черты эволюции животного и растительного мира (8 часов) 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. Появление 

всех современных типов беспозвоночных животных. Общая характеристика и систематика вымерших и 

современных беспозвоночных; основные направления эволюции беспозвоночных животных. Первые 

хордовые. Направления эволюции низших хордовых; общая характеристика бесчерепных и оболочников. 

Развитие водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений; появление первых сосудистых 

растений; папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных: 

рыб, земноводных, пресмыкающихся. Главные направления эволюции позвоночных; характеристика 

анамний и амниот. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение покрытосеменных растений. 

Эволюция наземных позвоночных. Возникновение птиц и млекопитающих. Сравнительная характеристика 

вымерших и современных наземных позвоночных. Вымирание древних голосеменных растений и 

пресмыкающихся. 

Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых растений, многообразие 

насекомых (параллельная эволюция). Развитие плацентарных млекопитающих, появление хищных. 

Возникновение приматов. Появление первых представителей семейства Люди. Четвертичный период: 

эволюция млекопитающих. Развитие приматов: направления эволюции человека. Общие предки человека 

и человекообразных обезьян. 

  Происхождение человека (9 часов) 

Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в системе животного 

мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным систематическим группам 

царства животных. Прямохождение; анатомические предпосылки к трудовой деятельности и дальнейшей 

социальной эволюции. Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые 

современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие 

расы; расообразование; единство происхождения рас. 

Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза. Ф. Энгельс о роли труда 

в процессе превращения обезьяны в человека. Развитие членораздельной речи, сознания и общественных 

отношений в становлении человека. Взаимоотношение социального и биологического в эволюции 

человека. Антинаучная сущность «социального дарвинизма» и расизма. Ведущая роль законов 

общественной жизни в социальном прогрессе человечества. Биологические свойства человеческого 

общества. 



Раздел  Взаимоотношения организма и среды.  

Основы экологии(33 часа) 
 

 Понятие о биосфере (8 часов) 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы: литосфера, гидросфера, атмосфера. 

Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и 

косное вещество; биогенное вещество биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. 

Демонстрация. Схемы, отражающие структуру биосферы и характеризующие ее отдельные составные 

части. Таблицы видового состава и разнообразия живых организмов биосферы. Схемы круговорота 

веществ в природе. 

 Жизнь в сообществах (4 часов) 

История формирования сообществ живых организмов. Геологическая история материков; изоляция, 

климатические условия. Биогеография. Основные биомы суши и Мирового океана. Биогеографические 

области. 

  Взаимоотношения организма и среды (15 часов) 

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы: экотоп и биоценоз. Компоненты биоценозов: 

продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других факторов в 

жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора; ограничивающий фактор. 

Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости.  

Биотические факторы среды. Интеграция вида в биоценозе; экологические ниши. Цепи и сети питания. 

Экологическая пирамида чисел биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; 

формирование новых сообществ. 

Взаимоотношения между организмами (6 часов) 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, 

кооперация, комменсализм, нахлебничество, квартирантство. Антибиотические отношения: хищничество, 

паразитизм, конкуренция, собственно антибиоз (антибиотики, фитонциды и др.). Происхождение и 

эволюция паразитизма. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Раздел 10  Биосфера и человек (15 часов) 

 Взаимосвязь природы и общества. Биология охраны природы (12 часов) 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). Проблемы рационального 

природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников 

природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. Меры по образованию экологических 

комплексов, экологическое образование. 

 Бионика (3 часа) 

Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации растений и животных. 

Формы живого в природе и их промышленные аналоги (строительные сооружения, машины, механизмы, 

приборы и т. д.). 

Заключение  

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены 

лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной программой. При выполнении 

лабораторной работы изучаются живые биологические объекты, микропрепараты, гербарии, коллекции и 

т.д. Выполнение практической работы направлено на формирование общеучебных умений, а также умений 



учебно-познавательной деятельности. Нумерация этих работ представлена в следующей таблице. 

Перечень лабораторных и практических работ 

 

Лабораторные работы Практические работы 

Выявление идиоадаптаций у растений  Сравнительная  характеристика  естественного  отбора  

Выявление идиоадаптаций у животных Сравнение процессов стабилизируемого  и  движущего  

отбора 

Описание экосистемы своей местности  Сравнение процессов экологического и географического  

видообразования 

 Сравнительная  характеристика путей  и  направлений 

эволюции 

 Выявление ароморфозов у растений 

 Выявление ароморфозов у животных» 

 Анализ  и  оценка  различных  гипотез  формирования  

человеческих  рас 

 Составление схем круговорота углерода, азота, кислорода 

 Сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем  

 Решение экологических задач 

 

Содержание  учебного  предмета. 

№ п/п Наименование  темы Количество 

 Часов 

1. Эволюциенные учения 37 ч. 

2. Развитие  органического  мира. 17 ч. 

3. Взаимоотношения  организма  и  среды. Основы  

экологии. 

33 ч. 

4. Биосфера  и  человек. 15 ч. 

 Итого 102 часа 

 За   весь курс 204 часа 

 
 

Физическая культура (базовый уровень) (204 часа) 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 10 – 11 классов ба- 

зового уровня разработана в соответствии с нормативными документами: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки от 17.05.2012№ 413 «Об утверждении ФГОС среднего общего 
обра- зования» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и  

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про- 

граммам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением глав- 

ного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановле- нием главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную ак- 



кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

 «Примерная основная образовательная программа среднего общего образования», одобрен - 

ная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 Учебного плана среднего общего образования МБОУ «СОШ №9» на 2021/22 учебный год. 

 Положения о рабочей программе МБОУ «СОШ №9». 

 УМК:Авторская программа. Физическая культура. Рабочие программы 10 – 11 классы 

А.П. Матвеев(Москва; Просвещение, 2018);Учебник «Физическая культура. 10 – 11 

классы» А.П. матвеев (Москва; Просвещение, 2020). 
 

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном форма- 

те обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных образовательных ре - 

сурсов). 

Электронные образовательные ресурсы: 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

Образовательные тесты https://testedu.ru/ 

Мультимедийные интерактивные упражнения https://learningapps.org/ 

Видео тренировки https://www.youtube.com/ 

 

Место учебного предмета «Физическая культура» на базовом уровне в учебном 

плане 
В соответствии с учебным планом среднего общего образования МБОУ 
«СОШ № 9» на изучение учебного предмета «Физическая культура» в 10-11х 
классах отводится 204 часа за весь курс. 




Планируемые результаты освоения учебного предмета         

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные результаты. 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и на - 

стоящее многонационального народа России, уважения государственных символов (герба,  

флага, гимна); 

 формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского общест- 

ва, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопо- 

рядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традици - 

онные 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 общест- 

венного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече- 

скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоя - 

тельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести  

диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и со- 

трудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образова- 

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея- 

тельности; 

https://resh.edu.ru/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Ftestedu.ru%2F
https://learningapps.org/
https://www.youtube.com/


 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 про- 

фессиональной и общественной деятельности; 

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

 принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности в физи - 

ческом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, не- 

приятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здо- 

ровью, как собственному, так и других людей, формирование умения оказывать первую по- 

мощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как к возможности участия в решении  

личных, общественных, государственных и общенациональных проблем; 

 сформированнность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, опыта эколого- 

направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей се- 
мейной жизни. 

 
Личностные результаты отражаются в готовности и способности учащихся к саморазвитию и  

личностному самоопределению. Они проявляются в способностях ставить цели и строить жиз - 

ненные планы, осознавать российскую гражданскую идентичность в поликультурном социуме. К  

ним относятся сформированная мотивация к обучению и стремление к познавательной деятель- 

ности, система межличностных и социальных отношений, ценностносмысловые установки, пра - 

восознание и экологическая культура. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по- 

знавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,  

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за - 

дач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

 осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять  

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои дей - 

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 
решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан- 

ного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные 

 умение самостоятельно структурировать знания; 

 умение самостоятельно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и позна- 

вательных задач; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи (рефлексия), собственные воз- 

можности еѐ решения; 

 осуществлять анализ, синтез и находить причинно-следственные связи своей деятельности в 
процессе достижения результата; 



 умение формулировать проблему и самостоятельно искать решение творческого характера. 

Коммуникативные 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации,  

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей дея- 

тельности; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо- 

мощь; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать. 

Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), способ- 

ность использования этих действий в познавательной и социальной практике. К метапредметным  

результатам относятся такие способности и умения, как самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной, физкультурной и спортивной деятельности, организация сотрудничест- 

ва со сверстниками и педагогами, способность к построению индивидуальной образовательной 

программы, владение навыками учебно-исследовательской и социальной деятельности. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее  

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимо- 

связь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью,  

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе со- 

вместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помо - 

щью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физи - 

ческих качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, опреде- 

лять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и  

учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, пра- 
вильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время само- 
стоятельных занятий физическими упражнениями; 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования  

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, по - 

вышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корриги- 

рующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планиро- 

вать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению  

здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их  



с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоя - 

тельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 
повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации дви- 

жений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и 
игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику после- 
довательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных фи- 

зических качеств; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становле- 

нии современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олим - 

пийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепле- 

ние здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем  

организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведе- 

ния самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной направ - 

ленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега,  

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направлен - 

ность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием  банных процедур и сеансов оз- 

доровительного массажа; приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими  

упражнениями, приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных спосо- 

бов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Го- 

тов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными  
экзаменами в профильные учреждения профессиональногообразования. 

 
Содержание учебного предмета (204 часа) 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности рабочая программа  

включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре», «Способы 

двигательной (физкультурной) деятельности», «Физическое совершенствование». 

Каждый из разделов программы имеет свои задачи, которые решаются в результате учебной дея- 



тельности. Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения  

сложности элементов на базе ранее пройденных. Теоретические основы знаний о физической  

культуре отрабатываются в ходе освоения конкретных технических навыков и умений, разви- 

тия двигательных способностей. 

Знания о физической культуре 

Этот раздел содержит учебный материал, в процессе освоения которого учащиеся 10—11 клас- 

сов приобретают знания о роли и значении регулярных занятий физической культурой и спортом  

для приобретения физической привлекательности, психической устойчивости, повышения умст - 

венной и физической работоспособности, профилактики вредных привычек, поддержания репро - 

дуктивной функции человека, а также для подготовки к предстоящей жизнедеятельности, в том  

числе и службе в армии (юноши). 

Осваивая этот раздел, учащиеся узнают также о современных спортивно-оздоровительных сис- 

темах физических упражнений, приобретают необходимые знания о современном олимпийском  

и физкультурно-массовом движении в России и в мире, усваивают сведения о порядке осуществ - 

ления контроля и регулирования физических нагрузок во время занятий физическими упражне - 

ниями, способах регулирования массы человека, формах и средствах контроля индивидуальной 

физкультурной деятельности. При планировании учебного процесса по разделу «Знания о физи- 

ческой культуре» следует учесть его связь с осваиваемыми конкретными двигательными уме - 

ниями и навыками, вопросами развития соответствующих кондиционных и координационных 

способностей, основами самостоятельных тренировок и занятий выбранными видами спорта. 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие физической 

культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: все- 

сторонность развития личности, укрепление здоровья, физическое совершенствование и форми - 

рование здорового образа жизни, физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию  

здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере движения «Спорт 

для всех»), их социальная направленность и формы организации. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной  

культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, ту - 

ризма, охраны здоровья. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, планирования, ре- 

гулирования физических нагрузок и контроля за ними во время занятий физическими упражне - 

ниями профессионально ориентированной и оздоровительно-корригирующей направленности. 

Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплексов  

упражнений по современным системам физического воспитания. Способы регулирования массы  

тела, использование корригирующих упражнений для проведения самостоятельных занятий. 

Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие об основных видах  

тренировки: теоретической, физической, технической, тактической и психологической подготов - 

ке, их взаимосвязи. Основные технико-тактические действия и приѐмы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных прикладных  

двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, лѐгкая атлетика) и раз- 

витие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, лов - 

кость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта (спор- 

тивные игры, лѐгкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности самостоя- 

тельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. 

Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки в разных видах  

трудовой деятельности. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболева- 



ний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его  

творческой активности и долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), характеристика 

упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной 

деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические мероприятия 

(гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия (водные процедуры,  

массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных занятий физиче- 

ской культурой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и пагубное 

влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы профилактики  

вредных привычек средствами физической культуры и формирование индивидуального здорово - 

го стиля жизни. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, 

душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры. Дозировка указана в программах 1—

9 классов. Изменения следует проводить с учѐтом индивидуальных особенностей учащихся. 

Закрепление приѐмов саморегуляции. Повторение приѐмов саморегуляции, освоенных в на- 

чальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тре- 

нировки. Элементы йоги. 

Закрепление приѐмов самоконтроля. Повторение приѐмов самоконтроля, освоенных ранее. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

В этот раздел входят соответствующие учебные задания, выполняя которые учащиеся осваивают  

основные способы организации, планирования, контроля и регулирования занятий физкультур- 

ной и спортивной направленности, проводимых с учѐтом индивидуальных предпочтений и инте- 

ресов. В результате добровольного включения учащихся в самостоятельные занятия физической  

культурой и спортом у них вырабатываются такие важные качества, как целеустремлѐнность, 

дисциплинированность, активность, самостоятельность, стремление к физическому и духовному 

совершенству. Содержание этого раздела должно быть особенно тесно связано с разделом «Зна - 

ния о физической культуре». 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Организация и планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями (самостоя- 

тельной оздоровительной тренировки, утренней гимнастики и др.). Закрепление навыков закали - 

вания (воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение бо - 

сиком, банные процедуры), приобретѐнных в начальной и основной школе. 

Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем физического  

воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики (девушки), упражне- 

ний с использованием роликовых коньков, оздоровительного бега, аэробики, дартса. 

Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения морфофункциональных  

показателей по определению массы и длины тела, соотношения роста и веса, кистевой и стано - 

вой динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в покое и после физической нагрузки, ар- 

териального давления, жизненной ѐмкости лѐгких, частоты дыхания, физической работоспособ- 

ности; методов оценки физической подготовленности (выносливости, гибкости, силовых, скоро - 

стных и координационных способностей). 

Ведение дневника контроля собственного физического состояния (признаки утомления разной  

степени при занятиях физическими упражнениями, показатели физического развития, физиче- 

ской подготовленности и работоспособности). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Организация и планирование содержания индивидуальной спортивной подготовки в избранном  

виде спорта. Способы контроля и регулирования физической нагрузки во время индивидуальных  

тренировочных занятий. 

Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам спорта школьной  

программы. Ведение дневника спортсмена. 



Прикладная физкультурная деятельность 

Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной физической подготовки (это связано  

с будущей трудовой деятельностью и службой в армии (юноши)). 

Владение различными способами выполнения прикладных упражнений из базовых видов спорта  

школьной программы. 

Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с преодолением по- 

лос препятствий. 

Гимнастика (юноши): лазание по вертикальному канату с помощью и без помощи ног; опорные 

прыжки через препятствия; передвижения в висах и упорах на руках; длинный кувырок через  

препятствия. 

Лѐгкая атлетика (юноши): метание утяжелѐнных мячей весом 150 г и гранаты весом до 700 

г на расстояние; кросс по пересечѐнной местности; бег с препятствиями, эстафеты с метанием, 

бе- гом, прыжками, переноской груза или товарища. 

Лыжная подготовка (юноши):эстафеты с преодолением полос препятствий. 

Физическое совершенствование 

Данный раздел включает в себя учебный материал, направленный на овладение базовыми вида - 

ми спорта школьной программы и основами физкультурно-оздоровительной, спортивно- 

оздоровительной и прикладно-ориентированной деятельности. В процессе освоения этого мате- 

риала задачи формирования необходимых знаний и умений наиболее тесно переплетаются с за - 

дачами повышения физической (кондиционной и координационной) подготовленности. Содер - 

жание данного раздела ориентировано на гармоничное физическое развитие, разностороннюю  

физическую подготовку, обогащение и расширение двигательного опыта (посредством овладе- 

ния новыми, более сложными, чем в основной школе, двигательными действиями), формирова - 

ние умений применять этот опыт в различных по сложности условиях. Разумеется, в ходе изуче - 

ния данного материала учащиеся должны повысить свои функциональные возможности и укре - 

пить здоровье. 

Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, владения мячом, техники за - 

щитных действий, индивидуальных, групповых и командных тактических действий в нападении 

и защите (баскетбол). 

Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование висов и упоров, опор- 

ных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее изученных элементов. 

Лѐгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного, длительного бега,  

прыжка в высоту и длину с разбега, метаний на дальность. 

Лыжная подготовка: совершенствование техники переходов с одновременных ходов на попе- 

ременные, техники спортивных ходов и тактики прохождения дистанции. 

Развитие скоростных, силовых способностей, выносливости, гибкости и координационных спо- 

собностей на основе использования упражнений базовых видов спорта школьной программы. 

Такие виды, как: гандбол, волейбол, футбол, плавание, элементы единоборств, выдаются 

теорией. 

 

1.1. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. (204 часа) 

Тематическое планирование по физической культуре для 10 - 11-х классов составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспе- 

чивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

1. Формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения жиз - 

ненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределе- 

ния и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого об - 



щежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами в будущем. 

4. Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспе- чивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

5. Формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни че- 

ловека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир. 

7.  Формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самооп- ределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное буду- щее. 

 

10 класс 

 Раздел С учѐтом программы воспитания Кол-во часов 

1 Легкая атлетика. Дискуссия «Борьба с терроризмом»; спортивный 

квест, посвященный первому полѐ- ту в космос; 

забег, посвя- 

щенный победе ВОв. 

21 

2 Спортивные иг- 

ры (баскетбол). 

Дискуссия «За и против уча- стия в мероприятии 

«При- зывник года»; турнир по ми- ни-баскетболу, 

посещенный Всемирному дню граждан- 

ской обороны. 

15 

3 Гимнастика. Дебаты «ЗОЖ. За и против». 21 

4 Лыжная подго- 
товка. 

Лыжники, герои воин. 24 

5 Спортивные иг- 

ры (волейбол). 

Урок-игра «Правила, история, известные 

спортсмены». 

18 

6 Спортивные иг- 
ры (футбол). 

Урок-игра «Правила, история, известные 
спортсмены». 

1 

7 Основы знаний 

о физической 
культуре 

 2 

 Всего за год  102 

11 класс 

1 Легкая атлетика. Игра «Борьба с терроризмом»; урок – практикум 

«Спорт – космос человеческих возможностей»; забег, 
посвященный победе ВОв. 

       21 

2 Спортивные иг- 

ры (баскетбол). 

Беседа «Участие в мероприя- тии «Призывник года»; 

тур- нир по мини-баскетболу, по- 

сещенный Всемирному дню гражданской обороны. 

15 

3 Гимнастика. Групповая работа «Движение – это жизнь». 21 

4 Лыжная подго- 

товка. 

Известные лыжники Воло- 

годчины. 

24 



5 Спортивные иг- 

ры (волейбол). 

Урок-игра «Правила, история, известные 

спортсмены». 

18 

6 Спортивные иг- 
ры (футбол). 

Урок-игра «Правила, исто рия, известные 
спортсмены». 

1 

7 Основы знаний 
о физической 
культуре 

        2 

 Всего за год  102 

 Всего за курс  204 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) (68 часов) 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый 

уровень)разработана в соответствии с нормативными актами: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего 
образования»; 

 Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и  

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про- 

граммам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением глав- 

ного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановле- нием главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную ак- 

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

 Концепции преподавания учебного предмета «Астрономия» . 

 Учебный план среднего общего образования МБОУ «СОШ №9» на 2022/23 учебный год. 

 Положение о рабочей программе МБОУ «СОШ №9». 

 УМК: Программа основного общего образования и авторской  программы: Под общей ре- 

дакцией С.В. Ким, В.А. Горский. Сборник: «Программы общеобразовательных 

учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы» под общей редакцией 

Под общей редакцией С.В. Ким, В.А. Горский. Издательский центр «Вентана-Граф», 2020. 
 

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном форма- 

те обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных образователь - 

ных ресурсов). 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

7.1. Образовательный портал «Инфоурок»,https://iu.ru/video-lessons?predmet=obz 

7.2. Образователный потал Интернетуокhttps://interneturok.ru/subject/obzh 

7.3. Образовательные 

тестыhttps://testedu.ru/test/obzh/, 

https://onlinetestpad.com/ru/tests/life-safety. 

https://interneturok.ru/subject/obzh
https://testedu.ru/test/obzh/
https://onlinetestpad.com/ru/tests/life-safety


 

Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом 

уровне в учебном плане 
 В соответствии с учебным планом среднего общего образования МБОУ «СОШ № 9» на 

изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»в 10-11х 
классах отводится  68 часов за весь курс. 




Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к позна- 

нию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизнен - 

ных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному са - 

моопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе са - 

мостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного  

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к об- 

щественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысле- 

ния истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физиче- 

ском самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

венное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоро- 

вью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликуль - 

турном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа 

и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

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

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государ- 

ственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федера- 

ции, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального  

самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в  

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к граждан- 

скому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского об - 

щества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра- 

вопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гу- 

манистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждо- 

му от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав  

и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражда - 

нина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответст- 

вии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 



 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорно- 

му регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, само - 

управления, общественно значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; вос- 

питание уважительного отношения к национальномудостоинству людей, их чувствам, рели - 

гиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии;  

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным призна- 

кам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толе- 

рантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диа - 

лог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудни - 

чать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отно- 

шение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе  

к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и  

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, уме- 

ние оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к  

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения обще- 

человеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и  

дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослы - 

ми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и дру- 

гих видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой приро- 

де, художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки,  

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о пере- 

довых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в на- 

учных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной про- 

фессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России  

и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и  

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки ра - 

зумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред эколо - 

гии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного бы - 

та. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе  

подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей се- 



мейной жизни; 

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

диционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально- 

экономических отношений: 

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

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизнен- 

ных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

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

стное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жиз- 

ни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического ком - 

форта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты программы предмета «Основы безопасности жизнедеятельно- 

сти» должны отражать: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; са - 

мостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельно- 

сти; 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 мето- 

дов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение  

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведе- 

ния, 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 мыс- 

лительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых  

познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты освоения программы предмета «Основы безопасности жизнедея- 

тельности» представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно опреде- 



лить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собствен- 

ной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя ма- 

териальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять разверну- 

тый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) зада- 

чи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и  
фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;  

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суж - 

дения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможно- 
стей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со сторо- 

ны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри  

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой ком- 

муникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в раз - 

ных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированно- 

го взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (уст - 

ных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,  

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Предметные результаты: 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила 

и безопасность дорожного движения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного дви- 



жения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

 оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

 объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении 

двухколесным транспортным средством; 

 действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасно- 

сти дорожного движения; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира  

или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жиз - 

ни и здоровья (своих и окружающих людей); 

 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров 

и водителей транспортных средств); 

 комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей  

среды; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды  

для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

 оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

 распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

 описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

 определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости 

от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

 опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 

природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости; 

 опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при 

ухудшении экологической обстановки; 

 распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

 соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за противоправ- 

ные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 

молодежными хобби; 

 применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения 

во время занятий современными молодежными хобби; 

 распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать 

согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное 

поведение на транспорте; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и рекомен- 

дациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 



 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты насе- 

ления и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и террито- 

рий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и определе- 

ния ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты  населения и тер- 

риторий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от  

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по  защите 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, опове- 

щение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

 приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального ха - 

рактера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, воз - 

никающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

 объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и  

последствия; 

 использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального  

дозиметрического контроля; 

 действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных си- 

туаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

 Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федера- 

ции; 

 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

 раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

 объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террористи- 

ческой деятельности и наркотизму; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих право- 

вую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федера - 

ции; 

 описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму,  

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осущест - 

вляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации,  

для обеспечения личной безопасности; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации 

своих прав, определения ответственности; 

 распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

 распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

 описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую дея - 



тельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

 использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федера- 

ции для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в свя - 

зи с экстремистской и террористической деятельностью; 

 описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

 описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

 составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористиче- 

ской опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового об- 

раза жизни; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 

изучения и реализации своих прав; 

 оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

 описывать факторы здорового образа жизни; 

 объяснять преимущества здорового образа жизни; 

 объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

 описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 

 раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

 распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здоровом 

образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания пер- 

вой помощи; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для 

изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

 оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

 отличать первую помощь от медицинской помощи; 

 распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия 

по ее оказанию; 

 оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использова- 

нием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

 действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назна- 

чения; 

 составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадав- 

шему; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно- 

эпидемиологическом благополучия населения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определения ответственно - 

сти; 

 оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных  

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

 классифицировать основные инфекционные болезни; 

 определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения ин- 

фекционных заболеваний; 

 действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологическо- 



го или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны го- 

сударства; 

 характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

 описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

 приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих 

негативное влияние на национальные интересы России; 

 приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

 раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

 разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

 оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

 раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

 раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

 объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

 описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских форми- 

рований и органов в мирное и военное время; 

 характеризовать историю создания ВС РФ; 

 описывать структуру ВС РФ; 

 характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

 распознавать символы ВС РФ; 

 приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской обя- 

занности граждан и военной службы; 

 использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязанно- 

стей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время уволь- 

нения с военной службы и пребывания в запасе; 

 оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

 раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина 

РФ; 

 характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

 раскрывать организацию воинского учета; 

 комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

 использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы 

по призыву, контракту;  

 описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы; 

 объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 

звания; 

 различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

 описывать основание увольнения с военной службы; 

 раскрывать предназначение запаса; 

 объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

 раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

 объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

 Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 



 использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

 оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

 выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

 выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и воз- 

вращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

 выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

 приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

 описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 

 описывать порядок хранения автомата; 

 различать составляющие патрона; 

 снаряжать магазин патронами; 

 выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в по- 

вседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

 описывать явление выстрела и его практическое значение; 

 объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойно- 

го действия пули при поражении противника; 

 объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

 выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 

 объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

 выполнять изготовку к стрельбе; 

 производить стрельбу; 

 объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

 различать наступательные и оборонительные гранаты; 

 описывать устройство ручных осколочных гранат; 

 выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

 выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

 объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

 характеризовать современный общевойсковой бой; 

 описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудова- 

ния; 

 выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

 объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

 выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

 определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам 

местных предметов; 

 передвигаться по азимутам; 

 описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования проти - 

вогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного кос- 

тюма (Л-1);  

 применять средства индивидуальной защиты; 

 действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) 

средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

 описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

 раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

 выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

 Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

 объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 



 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отно- 

шению к военно-профессиональной деятельности; 

 характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных 

заведениях; 

 использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно- 

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России,  

МЧС России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет на 

нее. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту населе- 
ния от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

 Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модерниза- 

ции ВС РФ; 

 приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и 

конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

 Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

 определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

 выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

 выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

 описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

 выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

 описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

 выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

 Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно- 

учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС 

РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

 оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения 

ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Содержание учебного предмета (67 часов) 

Кроме того, по окончании 10 класса во внеурочное время с юношами проводятся учебные сборы 

(практические занятия) по основам военной службы. Продолжительность сборов – 5 дней (35 ч). 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и напряженности в  

различных областях межгосударственного и межрегионального взаимодействия требуют форми- 

рования у обучающихся компетенции в области личной безопасности в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного окружающего мира, а  

также готовности к выполнению гражданского долга по защите Отечества. 

Целью изучения и освоения примерной программы учебного предмета «Основы безопас- 

ности жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры безопасности жизне- 

деятельности в современном мире, получение им начальных знаний в области обороны и началь- 

ная индивидуальная подготовка по основам военной службы в соответствии с требованиями,  

предъявляемыми ФГОС СОО. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для  

изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на базовом уровне и является од - 



ной из составляющих предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасно- 

сти жизнедеятельности». 

Примерная программа определяет содержание по учебному предмету «Основы безопасно- 

сти жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям  

обучающихся и учитывают возможность освоения ими теоретической и практической деятельно- 

сти, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. Содержание представлено в  

девяти модулях. 

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с экологи - 

ческой безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на транспорте, явными и  

скрытыми опасностями в современных молодежных хобби подростков. 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуа - 

ций» раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и чрезвычайных ситуаций  

природного, техногенного и социального характера. 

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием экстремизму, терроризму и 

наркотизму. 

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа жизни.  

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает вопросы, 

связанные с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим благополучием населе- 

ния и профилактикой инфекционных заболеваний. 

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные ссостоянием и 

тенденциями развития современного мира и России, а также факторы и источники угроз и осно - 

вы обороны РФ. 

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросыобеспечения прав, опре- 

деления и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения 

военной службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе. 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой, огне- 

вой, тактической подготовки. 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военно- 

профессиональной деятельности гражданина. 

При составлении рабочих программ в модулях и темах возможны дополнения с учетом  

местных условий и особенностей образовательной организации. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает: 

 сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и эколо- 

гически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, необходи- 

мых для прохождения военной службы; 

 воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и 

ее Вооруженным Силам; 

 изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации в 

области обороны государства, воинской обязанности и военной службы; 

 приобретение навыков в области гражданской обороны; 

 изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной тактиче- 

ской и строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения военной службы  

и элементов медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и биологиче- 

ской защиты войск и населения. 

Примерная программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 



предполагает получение знаний через практическую деятельность и способствует формированию  

у обучающихся умений безопасно использовать различное учебное оборудование, в т. ч. других  

предметных областей, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументи - 

ровать полученные выводы. 

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с  

такими предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Информатика», «Исто- 

рия», «Обществознание», «Право», «Экология», «Физическая культура» способствует формиро- 

ванию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвое - 

нию содержания предмета, установлению более прочных связей обучающихся с повседневной 

жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы,  

а также рациональному использованию учебного времени в рамках выбранного профиля и инди- 

видуальной траектории образования. 

Базовый уровень 

Основы комплексной безопасности 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической безо- 

пасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность гражданина  

в области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и  

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, и порядок обращения  

в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экориска. Средства индивиду - 

альной защиты. Предназначение и использование экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте,  

в такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном транс- 

порте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной 

разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Правила безопасности  

дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных  

средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и использование дорож - 

ных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и ответствен-

ность

.





Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от
опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в области  

организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие государст - 

венной системы по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные направ- 

ления деятельности государства по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. По - 

тенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, характерные для ре- 

гиона проживания, и опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных  

действий или вследствие этих действий. Правила и рекомендации безопасного поведения в усло - 

виях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и в  

условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий  

или вследствие этих действий, для обеспечения личной безопасности. Предназначение и исполь - 

зование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. 

Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического 

контроля.

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Фе- 

дерации 

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства Российской  

Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы исполни - 

тельной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области противодействия экстре - 



мизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятель - 

ность, распространению и употреблению наркотических средств. Правила и рекомендации безо- 

пасного поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения  

террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового об- 

раза жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. Индивиду - 

альная модель здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. 

Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состояния,  

требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при  

неотложных состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и ответственность граждани - 

на в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основные инфекционные 

заболевания и их профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. Предна - 

значение и использование знаков безопасностимедицинского и санитарного назначения. 

Основы обороны государства 

Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы  

РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз национальной и во- 

енной безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. Со - 

держание и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской Федера - 

ции в современных условиях. Основные задачи и приоритеты международного сотрудничества  

РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные  

Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, их предназначе- 

ние и задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предна- 

значение и задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления раз- 

вития и строительства ВС РФ.Модернизация вооружения, военной и специальной техники. Тех- 

ническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского  

учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. Ис - 

полнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок военной  

службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и для про- 

ходящих альтернативную гражданскую службу. Воинские должности и звания. Военная форма  

одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. Моби - 

лизационный резерв. 

Элементы начальной военной подготовки 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинско- 

го приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй. Под - 

ход к начальнику и отход от него. Строи отделения. Назначение, боевые свойства и общее 

устройство автомата Калашникова. Работа частей и механизмов автомата Калашникова при 

стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата Ка- лашникова для чистки и смазки.Хранение 

автомата Калашникова. Устройство патрона.Меры безопасности при обращении с автоматом 

Калашникова и патронами в повседневной жизнедея- тельности и при проведении стрельб. 

Основы и правила стрельбы. Ведение огня из автомата Ка- лашникова. Ручные осколочные 

гранаты. Меры безопасности при обращении с ручными оско- лочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы  

передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии. Назначе - 

ние, устройство, комплектность, подбор и правила использования средств индивидуальной за - 



щиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого  

защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. Состав и применение аптечки ин - 

дивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы выноса раненого с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. 

Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. Ор- 

ганизация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего образования  

МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка офицеров на военных кафедрах образова - 

тельных организаций высшего образования. Порядок подготовки и поступления в высшие воен- 

но-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России,  

МЧС России. 


Тематическое планирование в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Тематическое планирование по основам безопасности жизнедеятельности для 10 - 11-х классов 

составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учеб - 

ного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучаю- 

щихся СОО: 

1. Формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения жиз - 

ненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределе- 

ния и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана  

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого об- 

щежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами в будущем. 

4. Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспе- 

чивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда. 

5. Формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества 

и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни че- 

ловека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир. 

7.  Формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самооп- ределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное буду- щее. 


 

№ 

п/п 

Разделы С учетом рабочей программы 

воспитания 

Количество 

часов 

 Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и 

государства. 

14 

1 Научные основы обеспечения безопас- 

ности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. 

Уроки мужества в память жертв 

терроризма и экстремизма. Акция 

«День карьеры молодѐжи».  

Встреча  с  членами  ОО  «Боевое  

братство» 

4 



2 Законодательные основы 

обеспечения безопасности личности, 

общества, го- сударства. 

Уроки мужества памяти Героя РФ 

Сергея      Преминина. Дискуссия об 

расширении единых дней России 

5 

3 Организационные основы защиты на- 

селения и территории России в чрезвы- 

чайных ситуациях. 

Встречи с сотрудниками ОГИБДД, 

ОВД, МЧС   и   участниками  

боевых  действий. 

5 

 Раздел 2. Военная безопасность государства 10 

4 Чрезвычайные ситуации военного ха- 

рактера и безопасность. 

Дебаты о начале ВОВ, военные 

конфликты 20 века и современно- 

сти. Призывник года 

5 

5 Вооружѐные Силы Российской 

Феде- рации на защите государства 

от воен- ных угроз. 

Есть такая профессия –Родину за- 

щищать: обсуждение фильма 

«Офицеры» Участие в 

торжественном шествии в честь 

«Дня Победы»  Акция 

«Бессмертный полк» 

5 

 Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 10 

6 Факторы риска нарушений здоровья: 

инфекционные и неинфекционные за- 

болевания. 

Встречи с медработниками и 

представителями СЭС. Встреча с 

волонтѐрами организации 

«Общее дело» 

5 

7 Оказания первой медицинской помощи 

при неотложных состояниях. 

Квест «Окажи помощь раненому». 

Встреча  с  членами  ОО  «Боевое  

братство» 

5 

 Итого 34 

 
 

11 класс 

№ 

п/п 

Разделы С учетом рабочей программы 

воспитания 

Количество 

часов 

 Раздел   1.    Основы    комплексной безопасности личности, общества, 

государства. 

14 

1 Научные основы формирования куль- 

туры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обита- 

ния. 

Уроки мужества в память жертв 

терроризма и экстремизма. Акция 

«День карьеры молодѐжи». 

Встреча  с  членами  ОО  «Боевое  

братство» 

4 

2 Комплекс мер взаимной ответствен- 

ности личности, общества, государст- 

ва по обеспечению безопасности. 

Уроки мужества памяти Героя 

РФ Сергея Преминина. Дискуссия 

об расширении единых дней 

России 

5 

3 Экстремальные ситуации и безопас- 

ность человека. 

Встречи с сотрудниками 

ОГИБДД, ОВД, МЧС и   

участниками  боевых  

5 



действий. 

 Раздел 2. Военная безопасность государства. 10 

4 Вооружѐнные силы Российской 

Феде- рации на защите государства от 

воен- ных угроз. 

Встречи с выпускниками школы- 

курсантами военных училищ и 

офицерами.Призывник года 

5 

5 Особенности военной службы в со- 

временной Российской армии. 

Вахта памяти «Голос Победы». 

Участие в торжественном шест- 

вии в честь «Дня Победы». Акция 

«Бессмертный полк» 

5 

 Раздел 3.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 10 

6 Основы здорового образа жизни. Встреча с волонтѐрами 

организации «Общее дело». 

Дискуссия о диетах и спортивных 

увлечениях. 

5 

7 Первая помощь при неотложных со- 

стояниях. 

Квест «Окажи помощь 

пострадавшему».  Встреча  с  

членами  ОО  «Боевое  

братство» 

4 

 Итого 34 

 

Индивидуальный проект  (68 часов) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Индивидуальный проект» (базовый уровень) 

разработана в соответствии с нормативными документами: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки от 17.05.2012№ 413 «Об утверждении ФГОС среднего общего 

образования» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и  

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про- 

граммам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением глав- 

ного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную ак- 

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

 «Примерная основная образовательная программа среднего общего образования», одобрен- 

ная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 Учебного плана среднего общего образования МБОУ «СОШ №9» на 2021/22 учебный год. 

 Положенияо рабочей программе МБОУ «СОШ №9». 



 Положение об  индивидуальном проекте МБОУ «СОШ № 9» 

 
Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном форма - 

те обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных образовательных ре - 

сурсов). 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Пособие «Как подготовить индивидуальный проект» (http://school2- 

ptz.ru/school/ekzam/posobie_compressed.pdf) 

2. Пособие «Индивидуальный проект обучающихся»(https://bspu.ru/files/53348) 

3. Пособие «Проектно-исследовательская деятельность старшеклассников» 

(https://www.loiro.ru/files/pages/page_122_2chast.pdf) 

4. Электронный учебник по курсу «Проектная деятельность как способ организации 

семиотического образовательного пространства» (http://bg-prestige.narod.ru/proekt) 

5. Темы проектных и исследовательских работ (https://obuchonok.ru/) 

6. Zoom 

7. Skype 

 

Место учебного предмета «Индивидуальный проект» на базовом уровне в учебном 

плане 
 В соответствии с учебным планом среднего   общего образования МБОУ «СОШ № 9 » 

на изучение учебного предмета «Индивидуальный проект» в 10- 11х классах отводится 
68 часов за весь курс. 

 Учебный курс «Индивидуальный проект» представляет собой обязательную особую 

форму организации деятельности (учебное исследование или учебный проект) и входит 

в учебные планы и индивидуальный план (ИП) учащегося на уровне среднего общего  

образования. 
 Основная функция данной формы деятельности – это развитие метапредметных умений, 

а также исследовательской компетентности, предпрофессиональных навыков и творче- 
ских способностей в соответствии с интересами и склонностями старшеклассника. 

 Индивидуальный проект выполняется старшеклассником в течение одного года в рам - 

ках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть пред- 

ставлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: ин - 

формационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструктор- 

ского, инженерного, игрового в соответствии с требованиями ФГОС  среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 и По- 

ложением об индивидуальном проекте МБОУ «СОШ № 9». 




Планируемые результаты освоения учебного курса    

Планируемые личностные результаты включают: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельно- 
сти; 

 систему значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых устано- 

вок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное  

мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить  

жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме. 

Планируемые метапредметные результаты включают: 

 освоенные межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, по- 

знавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и соци - 

альной практике; 

http://school2-ptz.ru/school/ekzam/posobie_compressed.pdf
http://school2-ptz.ru/school/ekzam/posobie_compressed.pdf
https://bspu.ru/files/53348
https://www.loiro.ru/files/pages/page_122_2chast.pdf
http://bg-prestige.narod.ru/proekt
https://obuchonok.ru/


 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками  

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Планируемые предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 получит умения, специфические для данной предметной области, освоит виды деятельности  

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению  

в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях; 

 овладеет научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами учебно- 

исследовательской и проектной деятельности. 

 приобретѐт навыки проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобре- 

тенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одного  

или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 приобретѐт способность ставить цели и формулировать гипотезу исследования, планировать  

работу, выбирать и интерпретировать необходимую информацию, структурировать и аргу- 

ментировать результаты исследования на основе собранных данных; 

 приобретѐт системные представления и опыт применения методов, технологий и форм орга - 

низации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико- 

ориентированных результатов образования; 

 приобретѐт навыки разработки, реализации и общественной презентации результатов иссле- 

дования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) 

социально значимой проблемы; 

 приобретѐт умения определять и реализовывать практическую направленность проводимых  

исследований; 

В результате освоения учебного курса «Индивидуальный проект» выпускник получит воз- 

можность научиться: 

 приобретѐт навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 
критического мышления; 

 приобретѐт способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности; 

 приобретѐт навыки участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, научно-практические 

конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и другие формы), воз - 

можность получения практико-ориентированного результата; 

 приобретѐт научный тип мышления, компетентности в предметных областях, учебно- 
исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Содержание учебного курса(68 часов) 

I. Введение (6 часов) 

Диагностика готовности к выполнению индивидуального проекта (исследования) обучающими - 

ся. Цели, задачи и содержание курса обучения. Определение понятия «проект» и его понятийно- 

содержательные элементы. Нормативная правовая база учебного курса«Индивидуальный про - 

ект». Виды проектных и исследовательских работ: доклад, тезисы доклада, стендовый доклад , 

литературный обзор, рецензия, научная статья, научный отчет, реферат, проект, модель и др. Ис- 

тория технологии проектов. Типовая классификация проектов в соответствии с требованиями  

ФГОС среднего общего образования. Организационные основы индивидуального проекта (10 

часов) 

Основные требования к проекту. Структура учебного проекта. Циклограмма работы над проек - 

том. Классификация проектов (по доминирующей деятельности учащихся, характеру контактов,  

продолжительности). Формы продуктов проектной деятельности. Паспорт проекта. Оформление 

проектной папки. Виды презентации. Система оценивания проектной деятельности. 



Методология проектирования, учебно-исследовательской (научной) деятельности, 

творчества (22 часов) 

Общая характеристика проектной и учебно-исследовательской деятельности. Структура и спе- 

цифика проектной и учебно-исследовательской (научной) деятельности. Основные понятия: про- 

блема, предмет и цель исследования. Взаимосвязи проблемы, предмета и цели исследования. Ис- 

точники и условия исследовательского поиска. 

Основные понятия для изучения: наука, факт, научное знание, закон, теория, логика, проблема,  

предмет, объект, цель исследования, диагностика, интерпретация. 

Методы исследования и их характеристическая составляющая. Тема исследования. Актуальность 

исследования. Противоречия и проблемы. Определение объекта, предмета, гипотезы, цели и за - 

дач исследования. Исследовательские методы и методики. Методы теоретического и эмпириче - 

ского исследования. Статистические методы и средства формализации. 

Основные понятия для изучения: тема исследования, актуальность, противоречие, проблема, объ- 

ект, предмет, цель, задача, эмпирические методы, теоретические методы, методы диагностики,  

объяснения, наблюдения, эксперимента, опроса, метод беседы, метод изучения продуктов дея- 

тельности, статистические методы. 

Вариативность поиска и обработки информации. Виды информации (обзорная, реферативная,  

сигнальная, справочная), методы поиска информации. Этические законы заимствования инфор - 

мации, соблюдение авторских прав. 

Оформление исследовательского проекта (16 часов) 

Оформление результатов исследования. Правила оформления письменных работ учащихся. Ос- 

новные требования к структуре работы. Оформление титульного листа. Раздел «Введение». Ос- 

новная часть работы. Выводы (заключения). Оформление списка литературы, ссылок, рисунков, 

таблиц, формул. 

Основные понятия для изучения: реферат, научный журнал, тезисы, компиляция текста, рабочий  

вариант, редактирование текста, введение, титульный лист, выводы, заключение, цитаты, ссыл- 

ки, стилистические «запреты». 

Представление результатов исследовательского проекта (14 часов) 

Защита исследовательского проекта, презентация проекта. Особенности подготовки к защите  

письменных работ. Подготовка текста выступления. Подготовка отзывов и рецензий. Общие 

правила процедуры защиты письменных работ. Формы письменной продукции: доклад, реферат,  

тезисы, научный отчет, статья. Виды презентаций проектов. «Подводные камни» защиты проек - 

та, психологическая помощь. Понятие о научной этике, межличностное общение и коммуника- 

тивные навыки. Невербальное общение 

и проблема эмоционального самовыражения. Вербальное общение. Технология коммуникации.  

Основные стили в общении. Рефлексия. 

Основные понятия для изучения: доклад, статья, тезисы, научный отчет, научные семинары, на- 

учная и научно-практическая конференция, конгресс, симпозиум, монография, отзыв, рецензия,  

процедура защиты, «подводные камни» на защите. 

Защита индивидуального проекта(2 часа) 

 
7.1. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

(68 часов) 

Тематическое планирование по индивидуальному проекту для 10го класса составлено с учетом  

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспе- 

чивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

Формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения жиз - 

ненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределе- ния и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

1. Формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана  



ему предками и которую нужно оберегать. 

2. Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого об - 

щежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами в будущем. 

3. Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспе- 

чивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда. 

4. Формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

5. Формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни че- 

ловека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир. 

6. Формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

10 класс 

№ 

п/п 

Раздел С учетом рабочей 

программы воспитания 

Кол-во 

часов 

1 Введение Виртуальная экскурсия «Обзор известных про- 
ектов, реализованных подростками» 

6 

2 Организационные ос- 

новы индивидуально- 

го проекта 

Уроки-практикумы 

«Понятие и определение проблемы и актуально- 

сти темы. Выбор и формулировка темы проекта. 

Вариативность направления тем» 

«Виды гипотез, их формулировка, взаимосвязь с 

темой, целью, задачами проекта, предметом и 

объектом исследования» 

«Составление плана работы над проектом» 

Урок-конференция «Методы теоретического и 

эмпирического исследования» 

10 

3 Методология  проек- 

тирования,  учебно- 

исследовательской 

(научной) деятельно- 

сти, творчества 

Уроки-практикумы 

«Работа с информацией и первоисточниками» 

«Проведение статистического анализа. Вариа- 

тивность расчетов и научная надежность выво- 

дов» 

«Моделирование эксперимента. Разновидности 

исследовательской и экспериментальной дея- 

тельности» 

Защита группового мини-проекта «Применение 

методов исследования (опрос, беседа, тестиро- 

вание, наблюдение, диагностика, изучение про- 

дуктов деятельности человека)» (на основе об- 

щешкольного мероприятия) 

21 

4 Оформление исследо- 

вательского проекта 

Урок-семинар 

«Правила оформления письменных работ уча- 

щихся. Основные требования к структуре рабо- 

ты. Оформление титульного листа. ГОСТ» 

Урок-практикум 

«Правила оформления ссылок, рисунков, таб- 

лиц, формул. Правила оформления иллюстра- 

16 



  тивного материала (чертежи, графики, фотогра- 

фии, рисунки, схемы, диаграммы)» 

Урок-ролевая игра «Почувствуй себя рецензен- 

том проектно-исследовательских работ» (анализ 

оформления письменной части готовых проект- 

ных работ, составление рецензии на работы) 

 

5 Представление ре- 

зультатов исследова- 

тельского проекта 

Урок-семинар 

«Особенности подготовки к защите проекта (ис- 

следования). Общие правила процедуры защиты 

проекта (исследования)» 

Урок-практикум 

«Требования к оформлению компьютерной пре- 

зентации» 

Урок-дискуссия «Искусство полемики. Правила 

поведения в дискуссии. Искусство отвечать» 

Урок-ролевая игра «Почувствуй себя членом 

жюри на защите проектных работ» (анализ за- 

щиты готовых выступлений) 

14 

6 Защита инди- 

видуального проекта 

 2 

 Всего за  курс  68 

часов 

Из 

них 

Теоретико-практическая часть курса 34 

Индивидуальная практическая работа учащихся над проектом и индиви- 

дуальные консультации учителя или тьютора 

34 

 

 

 
 



 

Перечень рабочих программ по курсам внеурочной деятельности части 

учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса 

МБОУ «СОШ № 9» 

 

Название программы Классы 

Решение задач по математике повышенной готовности  10 

За  страницами учебника информатики  10 

Занимательная биология 10 

Зарница 10 

Решение трудных задач по математике 11 

Шаг за шагом. 11 

Химия в задачах. 11 

Спорные вопросы истории 11 

Биология будущего. 11 

 

 

 

 

 

Рабочая программа воспитания 
              Пояснительная записка 

 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», государственной 

политики в сфере воспитания, Стратегии развития воспитанияв Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Планамероприятий по её реализации в 
2021-2025 гг. (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р), Стратегиинациональной безопасности Российской 

Федерации (Указ ПрезидентаРоссийской Федерации от 02.07.2021 № 400), 
федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) 

начальногообщего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021№ 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения  

России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования 
(ПриказМинобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса на всех уровнях общего образования, соотносится с 
примерными рабочими программами воспитания для организацийдошкольного 

и среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планировании и 

организации системной воспитательной деятельности; предусматривает 
приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этническойгруппы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых 
конституционных норм и ценностей, историческое просвещение, 

формирование российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся. 



Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Раздел 1. Целевой 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иныхорганизаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 
общеобразовательной организации. Родители(законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеютпреимущественное право на 

воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 
Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации определяются содержаниемроссийских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей,которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 
инвариантное содержание воспитанияобучающихся. Ценностно-целевые 

основы воспитания обучающихсявключают духовно-нравственные ценности 

культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве 
вариативного компонента содержания воспитания. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетамигосударственной 

политики в сфере воспитания, установленными в государственной Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РоссийскойФедерации от 29.05.2015 № 996-р). 

Приоритетной задачей РоссийскойФедерации в сфере воспитания детей 
является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовныеценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способнойреализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Отечества. 
1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал–

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в сфере образования цель воспитания, воспитательной 

деятельности в общеобразовательной организации: создание условий для 
личностного развития обучающихся, их самоопределения и социализации на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
российском обществе правил и нормповедения 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 
наследиюи традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об 



образовании в Российской Федерации»). 
Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации:   

1) усвоение ими знаний основных норм, которые общество выработало на 
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) формирование и развитиеличностных отношений к этим нормам, 
ценностям, традиции (их освоение и принятие);  

3) приобретение ими соответствующего этим нормам, ценностям, 
традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 
социальных отношений, применения полученных знаний; 

4) достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 
программ в соответствии с ФГОС.  
  

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 
 гражданское воспитание - формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности гражданРоссийской Федерации, 

к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, изучение и уважение прав, 
свобод и обязанностей гражданина России; 

 патриотическое воспитание - воспитание любви к родномукраю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 
просвещение, формирование российскогонационального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание - воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционныхрелигий народов 
России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты,милосердия, сопереживания, справедливости, 

коллективизма,дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памятипредков, их вере и культурным традициям; 
 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей,приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 
 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия - развитиефизических способностей с 

учётом возможностей и состоянияздоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 
 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентацияна трудовую 

деятельность, получение профессии, личностноесамовыражение в 
продуктивном, нравственно достойном трудев российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;  

 экологическое воспитание - формирование экологическойкультуры, 

ответственного, бережного отношения к природе,окружающей среде на основе 
российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 



 воспитание ценностей научного познания  - воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества,к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 
потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 
Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 

России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины - России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности.  

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре.  

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового  

и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде.  

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 



Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.  

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.  

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность 

в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.  

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

основного общего образования. 
Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность)  

в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других 

людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности, в том 

числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.  

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 



духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности).  

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм 

с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального 

и общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как 

союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей.  

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение 

людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве.  

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность.  

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, 

потребностей. 

Экологическое воспитание 



Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о 

мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде).  

Демонстрирующий навыки наблюдения, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

среднего общего образования. 
Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность)  

в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом 

сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность 

за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, 

сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и  защищать 

историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации 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 др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране - России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий 

их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности.  

Духовно-нравственное воспитание 



Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов Россиис 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 межрелигиозного,  межнационального 

согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных 

национальностей, 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, 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. 

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, понимание своей ответственности как гражданина и потребителя.  

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 естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

Раздел 2. Содержательный 
2.1 Уклад общеобразовательной организации 

В 1887г  во второй части города Великого Устюга  открыта Пятницкая 
одноклассная церковно-приходская школа. В первые годы Советской власти на 

базе ранее существовавших школ открыта первая советская семилетняя школа, 

которая размещалась в здании по улицам Водников, Пушкарихе и Советскому 
проспекту. В 1928г на месте бывших торговых складов открылась школа, 

которая стала называться Михайловская фабрично-заводская семилетняя. В 

1934г школа называется фабрично-заводская десятилетняя, затем школа №1 

водного транспорта. В дальнейшем школа перешла в полное подчинение 
гороно и стала именоваться средняя школа №9.  

Соединение в стенах школы устоявшихся немеркнущих традиций 



качества обучения и воспитания, высокого профессионализма и огромного 

чувства ответственности с молодым талантом новых учителей создаёт 

необходимые условия для движения школы вперёд.  
Разнообразная и богатая школьная жизнь создает большие возможности 

для развития личности ребёнка и ее самореализации. Это один из эффективных 

путей подготовки к вступлению в будущую самостоятельную жизнь.  

Воспитательная деятельность школы реализуется в трёх сферах: в 
процессе обучения, во внеурочной и во внешкольной деятельности. Внеурочная 

деятельность традиционно делится на две части: общешкольные дела и 

внутриклассная жизнь. Внеучебная воспитательная деятельность 
осуществляется по тематическим периодам, которым соответствуют 

общешкольные мероприятия, КТД. 

Традиционные общие дела, объединяющие  учеников, педагогов, 

родителей, обеспечивают стабильность  в воспитательной работе. 
Зарождаются и новые традиции. На сегодняшний день в школе 2 

юнармейских отряда, отряды ЮИД, волонтёрский отряд  "Формула Добра", 

создано первичное отделение Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников (РДШ)», 

развивается школьное ученическое самоуправление (ШУС). 
Процесс воспитания в МБОУ «СОШ № 9» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 
безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;  

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 
конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 
школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 
яркими исодержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу;  

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 
предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 
его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «СОШ № 9» являются 
следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 
ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 
интеграциявоспитательных усилий педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 
для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 
коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 
проведение и коллективный анализ их результатов;  

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 
ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 
наблюдателя до организатора);  



- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 
между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 
взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 
школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный 
руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 
развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 
функции. 

 

2.2 Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 
рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 
представлено в соответствующем модуле. 

Инвариантные основные: 

Школьный урок 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 
учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований 

и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе (Примечание: в качестве дидактического 

материала уроков можно использовать онлайн-курсы Корпоративного 
университета РДШ (сайт – rdsh.education): «Впорядке», «Экологическое 

мышление», «Формирование гражданской идентичности у обучающихся 4-11 

классов» ); 

 применение   на   уроке   интерактивных   форм   работы   
учащихся:интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми (Примечание: в качестве дидактического 

материала уроков можно использовать онлайн-курсы Корпоративного 



университета РДШ (сайт – rdsh.education):«Основы социального 

проектирования», «Совместное лидерство», «Фотостудия РДШ», «Анимация 

онлайн»);   
 включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 
 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения. 

Внеурочная деятельность 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной 

деятельностиосуществляется преимущественно через: 
 вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 
личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия 

в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского 
самоуправления. Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельностипроисходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 

видов.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 
происходит с применением содержания мероприятий и проектов РДШ в рамках 

следующих выбранных школьниками видов внеурочной деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной 
деятельности,направленные на передачу школьникам социально значимых 

знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание кэкономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 
мировоззрение и научную картину мира. 



Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 
формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной 
деятельности используются Всероссийские проекты «Творческая мастерская 

РДШ», «Творческая лаборатория РДШ», онлайн-квизы и акции, приуроченные 

к знаменательным датам в сфере культуры, а также Фестиваль театральных 
постановок для начальной школы. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 
других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной 
деятельности используется содержание мероприятий и проектов РДШ.  

Всероссийский проект «Классные встречи», входящий в Национальный проект 

«Образование»; Всероссийский проект «Дискуссионный клуб РДШ». 

Туристско-краеведческая деятельность.Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда.  
В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной 

деятельности используется краеведческое поднаправление деятельности РДШ, 

которое направлено на формирование у обучающихся интереса к деятельности, 

связанной с исследованием, преобразованием и популяризацией родного края, 
создание   всероссийского   экспертного детско-взрослого сообщества в области 

краеведения, исследования и сохранения историко-культурных и природных 

богатств своего края. Всероссийские проекты: «Я познаю Россию», «Школьный 

музей», «Прогулки по стране». 
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 
жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых. В качестве содержательного наполнения данного вида 

внеурочной деятельности используется содержание Всероссийских проектов 

РДШ «Веселые старты», «Сила РДШ»,  «Здоровое движение», Всероссийского 
турнира по шахматам на кубок РДШ. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них 
трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной 

деятельности используется содержание мероприятий и проектов 

междисциплинарного поднаправления работы РДШ по формированию 
трудовых и социально-бытовых навыков и умений детей и молодежи («В 



порядке») Российского движения школьников. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 
развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

 

Основные школьные дела  

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные 
дела, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в 

школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 
школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей 

и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 
ответственную позицию к происходящему в школе.  

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей.  
Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы.  
На внешкольном уровне:  
 социальные проекты в рамках Всероссийских конкурсов и проектов 

РДШ «Добро не уходит на каникулы» и «РДШ – Территория самоуправления» 

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

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума. 
 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый 

комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских, совместных), на которые приглашаются представители других 

школ, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 
насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся 

жизни школы, города, страны. 

 проводимые  для  жителей  микрорайона  и  организуемые  
совместно  с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих. 
 Участие во Всероссийских акциях, в том числе «Днях единых 

действий» РДШ, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям. 
На школьном уровне:
 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы. 



 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 
школьную идентичность детей. 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей 

и школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы 

жизни школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и 
неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ школы. 

 церемонии награждения школьников и педагогов за активное 
участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и обучающимися, 
формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 
советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 

дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми 
общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 
исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 
навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 
старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 
взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

 

Классное руководство  

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, 
воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу: с 
коллективом класса, индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 
класса, работу с учителями, преподающими в данном классе, работу с 
родителями учащихся или их законными представителями. Первостепенная 
задача классного руководителя – научить детей взаимодействовать на благо 



достижения общих и личных целей.  

Работа с классным коллективом:  

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 
 организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 
профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечьдетей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 
взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

 проведение классных часов с использованием методических 

материалов Всероссийского проекта РДШ «Классный час. Перезагрузка» как 
часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, 

основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 
проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение 

и командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 
организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 
возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе. 
Индивидуальная работа с учащимися:
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса 

через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по 
тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 
школьным психологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), 
когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу 

для школьника, которую они совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 
заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 



индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 

неудачи. 
 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение 
вклассе. 

Работа с учителями, преподающими в классе:
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение 

и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 
 проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, 
дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 
для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 
 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; 
 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 
воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и 

проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 
соревнований, направленныхна сплочение семьи и школы.

В качестве содержания работы классного руководителя используются 

онлайн-курсы Корпоративного университета РДШ: 
1. «Интеграция мероприятий РДШ в программы образовательной 

организации». Примеры включения мероприятий и проектов РДШ в 

программы воспитания и социализации школы, внеурочной деятельности и 

дополнительного образования с учетом психолого-педагогических 
особенностей и личностных результатов школьников. 

2.«Российское движение школьников: планирование и организация 

работы». Как создать команду РДШ в своей школе, спланировать ее работу, 
реализовать карту социально значимых дел по основным направлениям РДШ. 

3. «Основы социального проектирования». Курс Всероссийского 



проекта «РДШ - Территория самоуправления». Отличать проектную 

деятельность, выделять типы проектов, планировать их реализацию, готовить 

презентации, анализировать информацию по проекту, выстраивать работу в 
команде. Обязательный курс для школьников-членов РДШ!  

4. «Совместное лидерство». Узнаете примеры совместного лидерства в 

науке, спорте, бизнесе, жизни; протестируете себя на тип роли в команде; 

изучите 5 шагов развития в совместном лидерстве.Школьникам - членам 
РДШ, претендующим на звание «Активиста» и «Лидера». 

 Также в качестве содержания работы классного руководителя 

используется Контент-агрегатор воспитательных практик «Ежедневно с 
РДШ» - специальный сервис сайта Корпоративного университета РДШ, 

аккумулирующий практику проектов, мероприятий, конкурсов и других 

активностей РДШ. 

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 доверительнымивзаимоотношениями, ответственным 
отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

Организация предметно-пространственной среды  

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 
с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 



переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 
творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 
событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, 
оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных 

зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного 

и тихого отдыха; 
 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 
повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 
 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, 

элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной 
повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих 
проектов по благоустройству различных участков пришкольной территории 

(например, высадке культурных растений, закладке газонов); 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 
воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная 

для обучающихсяс особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 
 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 
На групповом уровне: 

 Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет 

школы, участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 



 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы 
возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать 
школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в 
деле воспитания детей; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 
психологов и педагогов. 

Использование в воспитательной работе с родителями раздела «Семейная 

академия» на сайте Корпоративного университета РДШ, а также участие во 

Всероссийском конкуре родительских комитетов РДШ.    
На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 
 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь   со   стороны   родителей   в   подготовке   и   проведении 
 общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 
 

Самоуправление  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 
воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 
широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 
готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 
детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 
(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  

На уровне школы: 
 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для 
учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 



организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права 

и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов 
для облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 
школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 
проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций 

и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 
урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 
 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 
координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления 

и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, 

отвечающих за различные направления работы класса (например: штаб 
спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую 

через систему распределяемых среди участников ответственных должностей.
На индивидуальном уровне:
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя 
соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в 

классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

Профилактика и безопасность 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по 

направлению «Профилактика правонарушений несовершеннолетних» включает 

в себя развитие творческих способностей и коммуникативных навыков детей, 

формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения.  
Создание условий для формирования желаний учащихся приносить 

пользу обществу, уважение к правам и свободам человека, позитивного 

отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного 
поведения реализуется через следующие направления:  

Организационная работа. 

Разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление 
систематической работы с картотекой обучающихся «группы риска». 



Обеспечение психологической безопасности для благополучного и 

безопасного детства, формирование жизнестойкости несовершеннолетних.  

Первичная профилактика – предупреждение возникновения факторов 
риска проявления жестокого обращения, выявление и коррекция проблем в 

семейных отношениях на ранней стадии. 

Мероприятия: планирование работы. Составление социального паспорта 

школы; составление списков учащихся и семей, состоящих на различных 
формах учета, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; мониторинг и 

анализ результатов деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений. 
Диагностическая работа. 

Сознание банка данных об образе жизни семей обучающихся, о 

положении детей в системе внутрисемейных отношений, выявление 

негативных привычек подростков, взаимоотношение подростков с педагогами 
школы. 

Профилактическая работа со школьниками. 

Включает предупредительно – профилактическую деятельность и 
индивидуальную работу с подростками девиантного поведения и детьми 

«группы риска». 

Мероприятия: через систему классных часов, общешкольных 

мероприятий, с помощью индивидуальных бесед (проведение мероприятий 
совместно с инспектором ОДН; профориентационная работа, проведение бесед 

по профилактике употребления ПАВ, кружки и спортивные секции, 

привлечение к планированию КТД в школе; оказание помощи в 
трудоустройстве в летний период; охват организованным отдыхом подростков 

«группы риска» в каникулярное время; привлечение подростков к шефской 

помощи младших школьников, индивидуальная работа с подростками. «Спорт 

– альтернатива пагубным привычкам». Профилактические антинаркотические 
акции «Классный час», «Родительский урок», дни здоровья, конкурсы 

рисунков,Всемирный день борьбы со СПИДом «Знай, сегодня, чтобы жить 

завтра!», «Я – гражданин России».  

Профилактическая работа с родителями. 

Установление неиспользованного резерва семейного воспитания, 

нахождение путей оптимального педагогического взаимодействия школы и 

семьи, включение семьи в воспитательный процесс. 
Мероприятия: тематические родительские собрания, нравственно-

правовое просвещение родителей, включая вопросы профилактики потребления 

наркотических и психоактивных веществ и формированию культуры ЗОЖ 

среди несовершеннолетних,использование материалов раздела «Семейная 
академия» Корпоративного университета РДШ для семейного всеобуча, 

родительские конференции - обсуждение наиболее острых проблем обучения и 

воспитания обучающихся; общешкольные мероприятия с детьми и родителями 
с приглашением специалистов различных структур, привлечение к участию в 

школьных мероприятиях, консультации для родителей. 

Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального 
партнёрстваобщеобразовательной организации предусматривает: 



 участие представителей организаций-партнёров, в том числе 

в соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведенииотдельных 

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 проведенииотдельных 

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-партнёрамиблаготворительной, 
экологической, патриотической, трудовойи т. д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивноевоздействие на социальное окружение. 

Профориентация  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 
школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 
деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 
профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 
охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:   

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего в рамках образовательной части Всероссийского 
проекта РДШ «Профориентация в цифровую эпоху»; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 
определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий,способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 
тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;  



 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 
направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 
 индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 
выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных 

курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу 

школы, или в рамках курсов дополнительного образования. 
 

Вариативные, дополнительные модули 

Детские общественные объединения  

Действующее на базе школы детское общественное 

объединение(первичное отделение РДШ) – это добровольное, 
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об 
общественных объединениях» (ст. 5).  

Организационная структура первичного отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» строится с учетом и сохранением сложившихся 

традиций, уклада воспитательной деятельности образовательной организации, 

уровня деятельности общественной организации, органов ученического 

самоуправления, управляющего совета образовательной организации и 
сложившихся отношений с организациями- партнерами. 

Функции первичного отделения РДШ: 

 объединение участников РДШ в школе в целях реализации 
направлений деятельности РДШ;  

 организация и ведение школьного учета участников и активистов 

РДШ на основе Единого реестра участников.  

Задачи первичного отделения РДШ. 
На уровне образовательной организации первичное отделение РДШ 

решает задачи содержательной, организационной, информационной и 

личностно-ориентированной направленности.   

Содержательные:  
 организация мероприятий по направлению деятельности РДШ;  

 организация и проведение всероссийских Дней единых действий;  

 организация участия участников РДШ в мероприятиях местных и 
региональных отделений РДШ, а также во всероссийских проектах и 

мероприятиях РДШ.  

Организационные: 



 ведение реестра участников первичного отделения РДШ;  

 стратегическое планирование деятельности первичного отделения РДШ;  

 составление отчетной и аналитической документации.  
 Информационные:  

 проведение информационной кампании о деятельности РДШ в СМИ;  

 организация работы в социальных сетях;  

 организация работы с потенциальными участниками РДШ;  
 информирование потенциальных участников о возможности принять 

участие в проектах и мероприятиях РДШ на первичном, местном, 

региональном и федеральном уровнях. 
  Личностно-ориентированные:  

 раскрытие творческого потенциала участников РДШ;  

 создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования участников РДШ;  
 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России какОтечеству. 

Правовой статус первичного отделения РДШ. 
Согласно пункту 6.1. Устава Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (далее – РДШ, Организация) первичные отделения РДШ 

являются его структурными подразделениями и действуют на основании 
Устава Организации; другого документа, как и Положения о первичном 

отделении – создавать не нужно. 

Первичные отделения осуществляют свою деятельность без образования 
юридического лица и входят в состав местных отделений, а при их отсутствии – 

в состав региональных отделений РДШ (п. 6.12.Устава Организации). 

Высшим руководящим органом первичного отделения Организации 

является Общее собрание первичного отделения Организации. 
Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом 

первичного отделения Организации является возглавляемый Председателем 

первичного отделения Организации Совет первичного отделения, избираемый 

Общим собранием первичного отделения сроком на 1 год. Количественный и 
персональный состав Совета первичного отделения, порядок избрания и 

прекращения полномочий его членов определяются Общим собранием 

первичного отделения Организации. 
Высшим выборным должностным лицом первичного отделения является 

Председатель первичного отделения, избираемый Общим собранием 

первичного отделения сроком на 1 год из числа членов первичного отделения 

Организации.  
При этом кандидатура для избрания на должность Председателя 

первичного отделения Общим собранием предварительно вносится 

Председателем регионального отделения Организации на утверждение в Совет 
регионального отделения Организации. 

Контрольно-ревизионным органом первичного отделения Организации 

является Ревизор первичного отделения, избираемый Общим собранием 

первичного отделения сроком на 1 год из числа членов первичного отделения. 



Воспитание в детском общественном объединении – первичном отделении 

РДШ – осуществляется черезреализацию мероприятий и проектов 

Организации, которые содержательно наполняют все виды воспитывающей 
деятельности в логике формирования воспитательных результатов. 
 

 

Волонтерство 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

Волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне 
района, города, страны. Волонтерство позволяет обучающимся проявить такие 

качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 
эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом  

На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 
развлекательных мероприятий районного и городского уровня от лица школы (в 

работе курьерами, встречающими лицами, помогающими сориентироваться на 

территории проведения мероприятия, ответственными за техническое 
обеспечение мероприятия и т.п.); 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе 

районного, городского характера);  
 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения образовательной организации;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями 
социальной сферы (детские сады, дома престарелых, центры социальной 

помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – в проведении 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей 

этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных 
учреждений; 

 включение школьников в общение (посредством электронных 

сетей) с детьми, проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми 

образовательными потребностями или особенностями здоровья, детьми, 
находящимися на лечении или проживании в интернатных учреждениях или 

учреждениях здравоохранения; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных 
представителей) к сбору помощи для нуждающихся, в том числе 

военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, 

чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы: 
 участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

 участие школьников в работе с 5 –ми классами: проведение для них 
праздников, утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории 



(работа в школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и 

кустарниками, уход за малыми архитектурными формами). 

 

Экскурсии, экспедиции, походы  

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 
приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  

На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 
формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучениярациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 
возможности реализуются как в рамках Всероссийских проектов РДШ 

«Школьный музей» и «Прогулки по стране», так и  следующих видов и форм 

деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 
организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, на предприятие, на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и 
соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», 

«гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, 

организуемые учителями и родителями школьников для углубленного изучения 
произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей 
и родителей школьников, включающий в себя, например: соревнование по 

технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному 

ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, 

конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, 
конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, 

комбинированную эстафету; 

 летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на 

организацию активного отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой 
природе, закаливание (программа лагеря может включать мини-походы, 

марш-броски, ночное ориентирование, робинзонады, квесты, игры, 

соревнования, конкурсы).  
Школьные медиа 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых 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 

информационно-медийное направление РДШ. Целью информационно-
медийного направления является содействие формированию качественного 



контента в сети «Интернет» у обучающихся общеобразовательных 

организаций, которую выполняет Всероссийский проект «Контент на коленке», 

цель которого повышение качества контента в социальных сетях, 
производимого обучающимися общеобразовательных организаций, а также 

создание медиа сообществ обучающихся.Кроме того, информационно-

медийное направление РДШ реализуется и через партнерские проекты:«Блог 

героя»,  «Инклюзивные медиа».Комплекс онлайн мероприятий, направленных 
на продвижение проектов и программ в сфере информационно-медийного 

направления: квизы; квесты; акции; флешмобы. 

Вместе с тем традиционно воспитательный потенциал школьных медиа 
реализуется в следующих видах и формах деятельности: 

 школьный медиацентр РДШ – созданная из заинтересованных 

добровольцев группа информационно-технической поддержки школьных 

мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 
сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек в рамках деятельности Российского движения 

школьников; 
 школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество 

школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы, страницу 

Вконтакте 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 (группы РДШ во Вконтакте, 

инстаграм, фейсбуке, в телеграмм и др.);    

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах 

школьных медиа. 
 

 

Истоки: воспитание вологжанина – гражданина России 

Задачи модуля: 
 создание условий для ценностного самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

российского народа, традиций Вологодского края; 

 формирование у обучающихся патриотических убеждений и 
гражданской ответственности за судьбу своей семьи, родного края; уважения к 

культурному и историческому прошлому многонационального народа России; 

традициям и культурному наследию Вологодчины; 
 приобщение обучающихся к родным истокам в условиях 

многоконфессиональности и поликультурных контактов современного 

общества. 

Познавательная деятельность. Содержательной основой учебного курса 
«Истоки» является система категорий и понятий духовно-нравственного и 

социокультурного характера, направленная на формирование чувства 

благодарной любви, прочной укорененности и привязанности к Отечеству, к 

родной Вологодской земле, ее культуре, прошлому, настоящему и будущему,  



Вовлечение обучающегося в активную познавательную деятельность 

позволит: 

 формировать нравственные понятия добра, совести, сострадания, 
милосердия, справедливости, любви на уровне собственного духовно-

нравственного и социокультурного опыта; 

 содействовать принятию обучающимися системы базовых 

ценностей в процессе формирования целостного миропонимания; 
 обсуждать и мотивировать стремление обучающихся к 

самопознанию, духовно-нравственному, интеллектуальному 

самосовершенствованию, самоуправлению; 
 воспитывать бережное отношение к своему Отечеству и малой 

Родине. 

На уровне начального общего образования учебный курс «Истоки» 

помогает ребенку получить представление о жизненно важных для человека 
категориях и развивает систему духовно-нравственных ценностей внешнего 

(социокультурного) и внутреннего (духовного) мира. Курс призван приблизить 

детей к вечным нравственным ценностям через простые понятия — «имя», 
«род», «семья», «слово», «книга», «честь», «любовь», «надежда», «традиция» и 

др. 

Развитие духовной основы личности в младшем школьном возрасте 

создает необходимые предпосылки для дальнейшего развития и 
самосовершенствования ребенка в основной школе. 

На уровне основного общего образования учащиеся получают 

представление о главных категориях жизни Отечества, присоединяются к тем 
устойчивым идеалам, нормам социокультурной практики, которые веками 

придавали российской цивилизации стабильность, преемственность, 

уникальность и самобытность. 

В плане личностного развития обучающихся учебный курс «Истоки» 
способствует формированию собственного воззрения на служение Отечеству, 

воспитанию патриотизма, гражданственности, устойчивой и бескорыстной 

привязанности к Отечеству, малой Родине, семье. 

Вместе с тем, учебный курс «Истоки» предусматривает не только 
усвоение содержания ценностей, но и способствует развитию коммуникативной 

культуры, управленческих навыков, формированию позитивной жизненной 

мотивации личности школьника. 
Внеурочная деятельность. Образовательные, воспитывающие и 

развивающие возможности курса «Истоки» реализуются и во внеурочной 

деятельности при реализации программы «Воспитание на социокультурном 

опыте» (1-9 классы). Воспитание на занятиях по программе «Воспитание на 
социокультурном опыте» осуществляется преимущественно через: 

 активные формы воспитания, направленные на развитие ресурсов 

личности ученика и классного коллектива (социокультурные тренинги: 
ресурсный круг, работу в парах и в группах, мнемотехнику, активный выбор, и 

др.); 

 освоение социокультурных и духовно-нравственных категорий на 

уровне личностного развития; 



 вовлечение школьников в проектную деятельность, которая 

предоставит им возможность развить управленческие способности, навыки 

эффективного общения. 
Работа с родителями. Социокультурный системный подход 

предполагает взаимодействие детей и взрослых. Поэтому важным 

направлением является взаимодействие с родителями учащихся, вовлечение их 

в совместную с детьми познавательную, культурную и досуговую 
деятельность. Организация взаимодействия учащихся и их родителей в 

значительной мере способствует развитию единого контекста воспитания в 

семье и школе, позволяет выстроить тесное и системное сотрудничество с 
родителями через следующие виды и формы взаимодействия: 

 общешкольный и классный родительский комитет, управляющий 

совет, попечительский совет школы, наблюдательный совет школы, совет 

отцов, родительские и семейные клубы; 
 программу «Моя семья»; 

 семейное чтение на основе комплекта «Книги для развития детей», 

«Книги для развития речи», «Истоки Победы»; 
Дополнительное образование. Потенциал воспитательной деятельности 

может быть усилен при реализации дополнительных общеразвивающих 

программ, например, «Животворящие святыни», «Запечатленная душа», 

«Звучащее слово», «Читаем для жизни». Программы направлены на воспитание 
у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, которое 

происходит через приобщение к патриотическому и нравственному опыту 

народа в ходе посещения историко-архитектурных памятников и святынь 
Русского Севера («Животворящие святыни»), путем приобщения к 

художественному и музыкальному искусству, к смыслу слова («Запечатленная 

душа», «Звучащее слово», «Читаем для жизни»). 

Социально-культурная деятельность. На школьном уровне 
целесообразно проводить общешкольные мероприятия, которые дают 

возможность творческой самореализации обучающихся, предоставляют 

возможность живого общения представителей разных поколений, формируют 

социокультурный опыт, такие как: школьный фестиваль «Истоки»; школьная 
олимпиада по истоковедению; защита проектов «Служение Отечеству»; 

школьный праздник «Семья, как много в этом слове..», музыкальные, 

литературные гостиные «Край мой Вологодский» «Традиции Вологодчины», и 
др. 

На региональном уровне целесообразно участие обучающихся, педагогов 

и родителей (законных представителей) в мероприятиях, включенных в 

Календарный план областных мероприятий и образовательных событий с 
обучающимися образовательных организаций таких, как: 

 областной конкурс на лучший проект, созданный учащимися по 

результатам изучения предмета «Истоки» и учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики»; 

 областной конкурс «Моя семья»; 

 областной семейный праздник «Семьи тепло - души отрада»;  

 областная акция «Я - гражданин Российской Федерации»; 



 заочная школа туристско-краеведческой направленности «Тайны 

земли Вологодской»; 

 областной литературно-художественный конкурс «Свет глубины 
веков»; 

 областная патриотическая экспедиция «Моя родина - Вологодчина»; 

 областные и муниципальные образовательные краеведческие чтения 

(Малые Димитриевские чтения, Ферапонтовские чтения, Таисеевские чтения и 
др.); 

 областной конкурс видеофильмов «Не может быть Родина малой»;  

 областной конкурс ТТ-проектов «В единстве - наша сила!» и др. 
 

 

Раздел 3. Организационный 

3.1 Кадровое обеспечение 

 

 

Статистический анализ возможностей педагогического, родительского и 

ученического коллективов 

 Количественный 

состав 

Методическое объединение классных руководителей 27 

Родительский комитет 30 

Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних 

10 

Руководители курсов внеурочной деятельности 22 

Педагоги, реализующие общеобразовательные программы  
дополнительного образования 

15 

Первичное отделение Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников (РДШ)» 

142 

Школьное ученическое самоуправление (ШУС) 20 

Волонтёрское движение в школе (волонтёрский отряд 

«Формула добра») 

21 

Отряд «Юные инспектора дорожного движения» (ЮИД) 27 

Юнармейское движение (юнармейский отряд «Созвездие») 265 

Класс правоохранительной направленности 27 
 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическим обеспечением реализации Программы воспитания 

являются: - Образовательные программы НОО, ООО, СОО МБОУ « СОШ №9»; 

 - Годовой план работы МБОУ « СОШ №9»; 
 - Календарный учебный график МБОУ « СОШ №9»;  

- Календарное планирование классных руководителей и рабочие программы 

специалистов МБОУ « СОШ №9»;  
- Должностные инструкции педагогов, отвечающих за воспитательный процесс 

в МБОУ «СОШ №9»;  



 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 
 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющихособые 

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. 

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 обучающимсяи 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 необходимо ориентироваться на: 

 формирование личности ребёнка с особыми 

образовательнымипотребностями 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, организациейсовместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов,учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех 
видовдеятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у 

обучающихся ориентации на активную жизненнуюпозицию, инициативность, 
максимально вовлекать их в совместнуюдеятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование 
всехобучающихся 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 протииворечия 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 типовнаград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 
Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги,благотворительная поддержка. 
Ведение портфолио - 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 
портфолиовозможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг - размещение имён обучающихся или наименований групп в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо. 
 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 
обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в 
общеобразовательной организации является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего 

их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов. 
Планирование анализа воспитательного процесса включается в 



календарный план воспитательной работы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 
 приоритет анализа сущностных сторон воспитания - ориентирует на 

изучение, прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких 

как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 
общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа - ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнёрами); 
 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся - ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это 

результат как организованного социального воспитания (в котором 
общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 
директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии) с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете.  
Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах: какие 

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить 
за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 

работать педагогическому коллективу. 
2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, при наличии), классными руководителям с привлечением актива 
родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета 

обучающихся.  

Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихсяи педагогических работников могут 
быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 



представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся.  

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 
классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 

сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочнойдеятельности обучающихся; 
 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 внешкольных мероприятий; 
 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 
 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся и т.д 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, 
надрешением которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 

директора по воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, 
рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации



 

 

                     ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план к ООП СОО МБОУ «СОШ № 9 как нормативный  документ. 

Нормативно-правовая база 

Учебный план среднего общего образования разработан в соответствии со следующими 

нормативными правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с последующими изменениями и дополнениями); 

2. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования (ут- 

вержденные приказом Минобрнауки России от 17.05.2017 г. № 413, в редакции  от 

29.06.2017г. №613 (с последующими изменениями); 
 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб - 

разовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом министерства образования 

и науки от 22.03.2021г. №115; 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением глав- 

ного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности  

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановле- 

нием главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

6. Приказ Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня  

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккре- 

дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

7. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня   

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ на - 

чального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

8. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 

федеральным УМО протокол от 28.06.2016 № 2/16-з – далее ПООП СОО; 

9. Порядок регламентации и оформления отношений государственных и муниципальных обра - 

зовательных организаций с обучающимися и (или) их родителями (законными представите- 

лями) в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на до - 

му или в медицинских организациях», утвержденного постановлением Правительства Воло- 

годской области от 29.12.2014г. №1208 и другие нормативно - правовые акты Департамента 

образования Вологодской области, регламентирующие деятельность образовательных учре- 

ждений региона. 

10. Устав МБОУ «СОШ №9»; 

11. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ№9» 

                      Общие положения 

Учебный план МБОУ «СОШ №9» отражает организационно- педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также 

учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам 

(годам) обучения. 



Учебный план среднего общего образования МБОУ « СОШ №9» разработан на основе примерного 

учебного плана среднего общего образования в преемственности с планом ООО. 

        Учебный план естественно-научного профиля ориентирован на реализацию и достижение 

запланированных результатов обучения по ФГОС СОО. 

Учебный план предусматривает организацию активных форм  творческой, самостоятельной 

деятельности обучающихся, выполнение ими проектных работ и работ исследовательского характера. 

Учебные программы предусматривают логическое продолжение в программах внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. Основной задачей внеурочной деятельности и 

дополнительного образования является создание условий для самоопределения,  самовыражения 

учащихся; развития и реализации их творческих, интеллектуальных возможностей; вовлечение их в 

разнообразную творческую деятельность (интеллектуальные турниры, марафоны, олимпиады, 

конференции, научные общества,  спортивные секции и пр.). 

Учебный план, режим работы школы обеспечивают выполнение ФГОС СОО в соответствии с 

интересами и потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи развития личности в 

культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения  и 

самоопределения обучающихся. 

Учебный план определяет: нормативный срок освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования - 2 года; количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося 

- не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных  

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов,  

курсов по  выбору. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения; 

• «Русский язык и литература» - учебные предметы: «Русский язык», «Литература»; 

• «Родной язык и родная литература» - учебные предметы:  «Родная литература (русская)» -  

• «Иностранные языки» - учебные предметы: «Иностранный язык (английский)»; 

• «Общественные науки» - учебные предметы: «История»,  

• «Математика и информатика» - учебные предметы: «Математика», «Информатика»; 

• «Естественные науки» - учебные предметы: «Физика», «Химия», «Биология», 

«Астрономия»; 

• «Физическая культура, экология,основы безопасности жизнедеятельности» - учебные 

предметы: «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное исследование, 

выполняемое обучающимися в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и 

способов действий при решении практических задач, а также развития способности 

проектирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности 

(познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отво- 

димое на изучение содержания образования, обеспечивающее реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива. В ней школа обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и 

индивидуальное развитие обучающихся. Сюда включены курсы в соответствии со спецификой и 

возможностями выбранного профиля, усиливающие предметы обязательных областей и 

предметы по выбору.  

 На  поддержку  курса   определены  часы  на  изучение 

география  (оба  профиля) 

обществознание (оба  профиля) 

информатика (естественнонаучный   профиль) 



биология (технологический  профиль) 

Промежуточная аттестация в 10 классе проводится в виде контрольных работ, тестов, 

проверочных работ  в  сроки с 10. 05 по 31.05. 2023года. 

Система организации учебного года:  

по  полугодиям.  

Учебный год начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года в 10 классах 34 учебные недели, в 11-х классах – 34 учебные 

недели с учетом внеурочной деятельности, проведения внеаудиторных занятий, социальных 

практик. 

Продолжительность урока во всех классах составляет 40 минут. 

Продолжительность перемен: перемен по 20 минут. 

Начало занятий - 8 часов 30 минут. 

В учебном плане ФГОС СОО для 10-11 классов приводится количество часов: годовое по всем 

предметам, недельное по всем предметам. 

 

 

Продолжительность учебной недели 10-11 классы - 6 дней 

Максимальный объѐм учебной нагрузки в 

неделю 

10 классы – 37 часов 

10 классы - 37 часов 

Максимальный объѐм учебной нагрузки в 

год 

10.классы – 1258 часов 

11.классы – 1258 часов 

Итого за два года обучения 2516 часов 

Сменность занятий 1 смена 

Учебные периоды Учебное полугодие 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 

недель 

 

Для реализации внеурочной деятельности, курсов по выбору в недельном расписании  

предусмотрены два дня метапредметных занятий, в течение которых обучающиеся посещают 

выбранные курсы внеурочной деятельности. 

Учебный план естественнонаучного профиля 

Учебный план естественнонаучного профиля обучения содержит 12 учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной  области, 

определенной ФГОС. 

Обязательная часть. Обязательными для изучения являются учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература»,  «Родная литература (русская)» ,«Иностранный язык(английский)», 

«История»,  «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия» (11 класс) и «Индивидуальный проект»; 

 3 учебных предмета на углубленном уровне изучения ; «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «Химия», «Биология». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений; 

предметы – «Обществознание», «География», «Информатика». 
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Учебный план естественно-научного профиля обучения ФГОС СОО 

на  2022-2023 учебный  год 

Предметные области Учебные предметы 

 

Уровень  

(Б и У) 

Кол-во часов в 

неделю 

Всего Формы промежуточной 

аттестации 

10 кл. 11 кл. 10 кл. 11 кл. 

Обязательная часть        

Русский язык и литература 

 

Русский язык Б 1 1 2/68 Тест НСА 

Литература Б 3 3 6/204 НСА НСА 

Родной язык и родная литерат Родная литература  1 1  НСА НСА 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6/204 НСА НСА 

Общественные науки История Б 2 2 4/136 НСА НСА 

Математика и информатика Математика 

Алгебра и начала анализа. Геометрия. 

У 6 6 12/408 К.раб.  НСА 

Естественные науки Физика Б 2 2 4/138 Тест НСА 

Астрономия Б  1 1/34  НСА 

Х имия У 3 3 6/204 Тест НСА 

Биология У 3 3 6/204 Тест НСА 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6/204 Зачет НСА 

Основы безопасности 

жизнедеятельност 

Б 1 1 2/68 НСА НСА 

 Индивидуальный проект  1 1 2/68 Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

   29 30    

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

Курс по выбору ( География) Б 1 1 2/68 НСА НСА 

Курс по выбору (Обществознание) Б 2 2 4/136 Тест НСА 

Курс по выбору (Информатика) Б 2 2 2/138 Пр. р. НСА 

Курсы,  занятия по выбору  3 2 5/170   

Максим. допустимая аудитор. 

учеб. наг-ка при 6(5)-дн. уч. нед 

  37 (32) 37 (32) 2450   
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3. 1.4. Учебный план технологического профиля обучения ФГОС СОО 

Учебный план технологического профиля обучения ФГОС СОО содержит 12 
учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 
каждой предметной области, определенной ФГОС. 

Обязательная часть. Обязательными для изучения являются учебные предметы: «Рус- 

ский язык»,  «Родная литература (русская)» , «Литература», «Иностранный язык 

(английский)», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия» (11 класс) и «Индивидуальный проект»;  

3 учебных предмета на углубленном уровне изучения: 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «Информатика», 

«Физика». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений; 

предметы – «География», «Биология»,  «Обществознание»; 
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Учебный  план  технологического  профиля обучения ФГОС СОО 

на  2022-2023 учебный  год 

Предметные области Учебные предметы 

 

Уровень  

(Б и У) 

Кол-во часов в 

неделю 

Всего Формы 

промежуточной 

аттестации 

10 кл. 11 кл. 10 кл. 11 кл. 

Обязательная часть        

Русский язык и литература 

 

Русский язык Б 1 1 2/68 Тест НСА 

Литература Б 3 3 6/204 НСА НСА 

Родной язык и родная литерат Родная литература  1 1 2/68 НСА НСА 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6/204 НСА НСА 

Общественные науки История Б 2 2 4/136 НСА НСА 

Математика и информатика Математика 

Алгебра и начала анализа. Геометрия 

У 6 6 12/408 К.раб.  НСА 

Информатика У 4 4 8/272 Пр. р. НСА 

Естественные науки Физика У 5 4 9/306 Тест НСА 

Астрономия Б  1 1/34  НСА 

Химия Б 2 2 4/136 Тест НСА 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеят 

Физическая культура Б 3 3 6/204 Зачет НСА 

Основы безопасности жизнедеятельности Б 1 1 2/68 НСА НСА 

 Индивидуальный проект  1 1 2/68 Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

   32 32    

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Курс по выбору (География) Б 1 1 2/68 НСА НСА 

 Курс по выбору (Обществознание) Б 2 2 4/136 Тест НСА 

Курс по выбору  (Биология) Б 1 1 2/68 Тест НСА 

Курсы, занятия по выбору  1 1    

Максим. допустимая аудитор. 

учеб. наг-ка при 6(5)-дн. уч. нед 

  37 (32) 37 (32) 2516   
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3.1.5. План внеурочной деятельности. 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности  

ООО, СОО 

 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ (предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую 

в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными 

документами и методическими рекомендациями: 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101) - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/; 

- Письмо Министерства просвещения  Российской Федерации от  05.07.2022г. 

№ТВ–1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно- 

методическое письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации  

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального  

общего и основного общего образования); 

- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации 

занятий «Разговоры о важном»; 

- Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности  

обучающихся – http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/; 

- 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 (далее – СП 2.4.3648-20); 

- 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 (далее – СанПиН 1.2.3685- 21). 

План внеурочной деятельности образовательной организации является обязательной частью 

организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие программы 

внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного раздела основной 

образовательной программы. 

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, 

детские общественные объединения и иные организации, обладающие необходимыми 

ресурсами. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий режим 

занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, 

проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр. 

Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного 

уровня образования. 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО образовательная организация 

обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности (до 

1750 часов на уровне основного общего образования). 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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Содержательное наполнение внеурочной     деятельности 

 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, интеллектуальное, 

общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие обучающихся, 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 образовательной организации. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на всех 

уровнях образования часы внеурочной деятельности используются через реализацию 

модели плана с преобладанием учебно- познавательной деятельности, когда наибольшее 

внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию 

функциональной грамотности: 

 

 
 

Планирование внеурочной деятельности 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального 

общего и основного общего образования при формировании плана внеурочной деятельности 

образовательной организации предусмотрена часть, рекомендуемая для всех обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» 

(понедельник, первый урок); 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в 

том числе финансовой грамотности); 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов 

и потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: часы, 

отведенные на занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся, проектно-

исследовательской деятельности,                                исторического просвещения); 

часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в 

школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных клубах). 

Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной деятельности отражено в таблице: 

 

 

- занятия обучающихся по углубленному изучению 

отдельных учебныхпредметов  

- занятия обучающихся по формированию функциональной 

грамотности; 

- занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими 

проектно-исследовательскую деятельность; 

- профориентационные занятия обучающихся; 

Преобладание 

учебно-познавательной 

деятельности 

Содержательное наполнение Модель плана внеурочной 

деятельности 
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Направление 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно- 

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

1 Основная цель: развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей Родине – 

России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. 

Основная задача:

 формирование 

соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с 

важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной 

истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным  отношением к 

окружающим и ответственным отношением 

к 

собственным поступкам 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

1 Основная цель: развитие способности 

обучающихся применять приобретённые 

знания,   умения и навыки для решения 

задач в различных сферах 

жизнедеятельности, (обеспечение связи 

обучения с жизнью). Основная задача: 

формирование и развитие функциональной 

грамотности школьников: читательской, 

математической, естественно- научной, 

финансовой, направленной на развитие 

креативного мышления и глобальных 

компетенций. 

Основные организационные формы: 

интегрированные курсы, метапредметные 

кружки или факультативы 
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Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

1 Основная      цель:      развитие      

ценностного 

отношения обучающихся к труду как 

основному способу достижения жизненного 

благополучия и ощущения уверенности в 

жизни. 

Основная задача: формирование готовности 

школьников к осознанному выбору 

направления продолжения своего 

образования и будущей профессии, 

осознание важности получаемых в школе 

знаний для дальнейшей профессиональной и 

внепрофессиональной деятельности. 

Основные          организационные          

формы: 

  профориентационные беседы, деловые игры, 
квесты, решение кейсов, изучение 
специализированных цифровых ресурсов, 
профессиональные пробы, моделирующие 
профессиональную деятельность, экскурсии, 
посещение ярмарок профессий и 
профориентационных парков. 
Основное содержание: знакомство с миром 

профессий и способами получения 
профессионального образования; создание 
условий для развития надпрофессиональных 
навыков (общения, работы в команде, 
поведения в конфликтной ситуации и т.п.); 
создание условий для познания 
обучающимся самого себя, своих мотивов, 
устремлений, склонностей как условий для 
формирования уверенности в себе, 
способности адекватно 
оценивать свои силы и возможности. 

Вариативная часть 
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Занятия, связанные с 
реализацией особых 
интеллектуальных и 
социокультурных 
потребностей 
обучающихся 

3 Основная цель: интеллектуальное и 
общекультурное развитие обучающихся, 
удовлетворение их особых познавательных, 
культурных, оздоровительных потребностей 
и интересов. 
Основная задача: формирование 
ценностного отношения обучающихся к 
знаниям, как залогу их собственного 
будущего, и к культуре в целом, как к 
духовному богатству общества, 
сохраняющему национальную самобытность 
народов России. 
Основные направления деятельности: 
занятия по дополнительному или 
углубленному изучению учебных предметов 
или модулей; занятия в рамках 
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 обучения; специальные 
занятия для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья
 или 
испытывающими затруднения в социальной 
коммуникации 

Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
интересов и 
потребностей 
обучающихся в 

2 Основная цель: удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в творческом и 
физическом развитии, помощь в 
самореализации, раскрытии и развитии 
способностей и талантов. 
Основные    задачи:    раскрытие    
творческих 

творческом и  способностей школьников, формирование 
у 

физическом 
развитии, 

них чувства вкуса и умения
 ценить 

помощь в прекрасное, формирование ценностного 

самореализации, отношения к культуре; физическое 
развитие 

раскрытии и 
развитии 

обучающихся, привитие им любви к спорту 
и 
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способностей и побуждение к здоровому образу жизни, 

талантов воспитание силы воли, ответственности, 

 формирование установок на защиту 
слабых; 

 оздоровление школьников, привитие
 им 

 любви к своему краю, его истории, 
культуре, 

 природе, развитие их самостоятельности 
и 

 ответственности, формирование
 навыков 

 самообслуживающего труда. 

 Основные организационные формы: 
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.);
 занятия 

 школьников в спортивных
 объединениях 

 (секциях и клубах, организация 
спортивных 

 турниров и соревнований);
 занятия 

 школьников в
 объединениях 

 туристскокраеведческой
 направленност
и 

 (экскурсии, развитие школьных музеев) 

Занятия, 1 Основная цель: развитие важных для 
жизни 

направленные на  подрастающего человека социальных 
умений 

удовлетворение  – заботиться о других и организовывать 
свою 

социальных 
интересов 

 собственную деятельность, лидировать и 

и потребностей  подчиняться, брать на себя инициативу 
и 

обучающихся, на  нести ответственность, отстаивать свою 
точку 

педагогическое  зрения и принимать другие точки 
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зрения. 
сопровождение  Основная задача:

 обеспечение 
деятельности  психологического благополучия 

обучающихся 
социально  в образовательном пространстве школы, 
ориентированных  создание условий для

 развития 
ученических  ответственности за формирование макро 

и 
сообществ, детских  микро коммуникаций, складывающихся в 
общественных  образовательной организации, понимания 

зон 
объединений, 
органов 

 личного влияния на  уклад школьной  
жизни. 

ученического  Основные организационные формы: 
самоуправления, на  педагогическое сопровождение 

деятельности 
организацию  Российского движения школьников и 
совместно с  Юнармейских отрядов; волонтерских, 
обучающимися  трудовых, экологических

 отрядов, 
комплекса  создаваемых для социально 

ориентированной 
мероприятий  работы; выборного Совета обучающихся, 
воспитательной  создаваемого для учета мнения школьников 

по 
направленности  вопросам управления

 образовательной 
  организацией, для

 облегчения 
  распространения значимой для 

школьников 

  информации и получения обратной связи от 
классных коллективов;
 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 

 

Цель и идеи внеурочной деятельности 
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Цель внеурочной деятельности - создание условий, обеспечивающих достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования у обучающихся 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития 

и социализации каждого обучающегося во внеурочное время, создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

обучающихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, с сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, способной на социально 

значимую практическую деятельность. 

Ведущими идеями плана внеурочной деятельности являются: 

- создание условий для достижения обучающимися уровня образованности, 

соответствующего их личностному потенциалу; 

- ориентация на достижение учениками социальной зрелости; 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей. При этом 

решаются следующие основные педагогические задачи: 

- включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

- формирование стремления к здоровому образу жизни; 

- подготовка учащихся к активной и полноценной жизнедеятельности в 

современном мире. 

Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за качество образования, за его соответствие федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования, за 

адекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Ожидаемые результаты 

Личностные: 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции 

личностных качеств; 

- сформированность основ гражданской идентичности. 

Предметные: 

- получение нового знания и опыта его применения. 

Метапредметные: 

- освоение универсальных учебных действий; 

- овладение ключевыми компетенциями. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно-

нравственное приобретение обучающегося благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности обучающегося. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне основного общего образования строго 

ориентированы на воспитательные результаты. 

Внеурочная деятельность способствует тому, что школьник самостоятельно действует в 

общественной жизни, может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт 

публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми. 
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Промежуточная аттестация обучающихся и  контроль за посещаемостью 

 

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной деятельности, 

как правило, не проводится.  

Результаты могут быть учтены в форме защиты проектной работы, выполнения норматива, 

выполнения индивидуальной или коллективной работы, отчета о выполненной работе и т.п., 

в соответствии с рабочей программой учителя и с учетом особенностей реализуемой 

программы. 

Текущий контроль за посещением обучающимися занятий внеурочной деятельности в школе и 

учет занятости обучающихся осуществляется классным руководителем и преподавателем, 

ведущим курс. Учет занятости обучающихся в организациях дополнительного образования 

детей (спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях) осуществляется 

классным руководителем. 

Формы внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность может быть организована в следующих формах: 

- экскурсии, посещения музеев, театров, кинотеатров 

- деятельность ученических сообществ, 

- клубы по интересам, 

-встречи, 

- профессиональные пробы, ролевые игры, 

- реализация проектов, 

- кружки, 

- походы и т.п. 

 

Режим внеурочной деятельности 

 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

организован перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности.  
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Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования (спортивных 

школах, музыкальных школах и др. организациях) количество часов внеурочной деятельности может быть 

сокращено. 

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков. 

В 2022-2023 учебном году внеурочная деятельность реализуется в 5-9 классах, в 5-х классах в 

соответствии с требованиями обновленного ФГОС основного общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности. 

Направления 10 класс 11 класс  

Разговоры о важном 1 1 2 

Профориентация 1  1 

Точки роста  0,5 0,5 

Углубленное изучение 

предметов 

1 1,5 2,5 

Функциональная 

грамотность 

2 2 4 

Проектная деятельность    

 5 5 10 
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Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномер- 

ное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициати- 

вы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется 

значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными  со- 

бытиями). 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеуроч- 

ной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской  

идентичности и таких компетенций, как: 

• компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 
учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

• социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и об - 
щественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных роляхчело- 
века; 

• компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой  
совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 
• в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной  

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско- 
юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за еепределами; 

• через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям,  
участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 
благотворительных организаций; 

• через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в бла - 
гоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с общественными организа - 
циями и объединениями. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей обу- 

чающегося в таких сферах,как: 

• отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределе- 
нию и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в  
рамках осуществления жизненных планов); 

• отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к  
патриотическомуслужению); 

• отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со  
сверстниками, старшими имладшими); 

• отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семей- 
нойжизни); 

• отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает  
подготовку личности к общественнойжизни); 

• отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 
культуре (включает формирование у обучающихся научногомировоззрения); 

• трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 
трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом 

школы при участии родительской общественности. Источником этого раздела плана вне- 

урочной деятельности становятся нормативные документы органов управления образова - 

нием (федеральных, региональных и муниципальных). При подготовке и проведении вос- 

питательных мероприятий (в масштабе ученического класса, классов одной параллели или  

сообщества всех 10–11-х классов) предусматривается вовлечение в активную  деятель- 

ность максимально большего числа обучающихся. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов
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и запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в образовательной организа- 

ции модифицируется в соответствии с двумя профилями: естественно- научным, 

технологическим. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от 

профиля) предполагает: 
• организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного  

тематического и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в де- 
лах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах образователь- 
нойорганизации; 

• проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного 
процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного  
обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образова- 
тельнойорганизации. 

В весенние каникулы 10-го класса организуются поездки в организации профессио- 

нального и высшего образования для уточнения индивидуальных планов обучающихся в  

сфере продолжения образования. После поездок в рамках часов, отведенных на организа- 

цию жизни ученических сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в ходе кото- 

рых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных впечат - 

лений о посещении образовательныхорганизаций 

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям. 

В рамках реализации естественно- научного профиля в осенние (зимние) ка- 

никулы 10-го класса организуются экскурсии на производства, в банки, в экономические  

отделы государственных и негосударственных организаций. В ходе познавательной дея- 

тельности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и  

коллективные учебно- исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полу- 

годия 10-го класса осуществляется подготовка к экскурсиям в рамках часов, отведенных 

на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающих- 

ся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производствен- 

ными организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся в социаль - 

но-экономической сфере (приоритет отдается структурным подразделениям экономиче- 

ского профиля), организуются социальные практики (обеспечивающие пробу себя обу- 

чающимися в сфере профессиональной коммуникации с широким кругом партнеров), реа- 

лизуются групповые социальные и экономические проекты (например, предприниматель - 

ской направленности). 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется под - 

готовка к профессиональным пробам обучающихся, предусматривается подготовка и за - 

щита групповых проектов («проект профессиональных проб», «предпринимательский 

проект», «социальный проект»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматрива- 

ется реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициа- 

тив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, организа- 

ция «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спек - 

таклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев  

с обязательным коллективным обсуждением). 

В рамках реализации технологического профиля в осенние (зимние) каникулы 10- 

го класса организуются поездки и экскурсии на промышленные предприятия, в научно- 

исследовательские организации, в технические музеи, технопарки. В ходе познавательной  

деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые 

и коллективные учебно- исследовательские проекты обучающихся. В течение первого по-
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лугодия 10-го класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов,  

отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору  

обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производствен - 

ными организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на произ- 

водстве. 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется под - 

готовка к профессиональным пробам обучающихся на производстве, предусматривается 

подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональ - 

ных проб»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматрива- 

ется реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициа- 

тив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, организа- 

ция «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спек - 

таклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев  

с обязательным коллективным обсуждением), социальные практики, в том числе в качест- 

ве организаторов деятельности обучающихся 5–9-хклассов. 

В осенние (весенние) каникулы 10-го класса временными творческими группами 

обучающихся организуются поездки и экскурсии в соответствии с общими элементами  

индивидуальных проектов внеурочной деятельности. В ходе познавательной деятельности  

реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские про- 

екты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка 

к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия,  

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия: зда- 

ние организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор и размещение  

помещений для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность 

и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для  

индивидуальных занятий 

Система условий реализации ООП СОО 

Система условий реализации ООП СОО МБОУ «СОШ № 9» разработана на основе 

требований ФГОС СОО и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Требования к условиям ООП СОО представляют собой систему нормативов и рег - 

ламентов, необходимых для обеспечения реализации основной образовательной програм- 

мы основного общего образования и достижения планируемых результатов. Регламенти - 

руются такие виды ресурсов, как кадровые, материально-технические, учебно- 

методические и информационные, финансовые. 

Требования дифференцированы по видам ресурсов, каждый из которых решает за - 

дачу обеспечения образовательной деятельности и управленческой деятельности руково- 

дящих и педагогических работников, работающих на уровне основного общего образова - 

ния. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: обеспечивающей стабильное качество  

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их ро- 

дителей (законных представителей) и всего общества, духовно - нравственное развитие, 

воспитание и социализация обучающихся; комфортной по отношению к обучающимся и  

педагогическим работникам.



В целях обеспечения реализации ООП ООО в МБОУ «СОШ №9» для участников 

образовательного процесса созданы все условия, обеспечивающие возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися; 

• выявление и развитие творческих способностей обучающихся через систему кружков,  

организацию внеурочной деятельности, в том числе используя возможности дополни - 

тельного образования детей; 

• работы с одаренными детьми через организацию интеллектуальных марафонов и про- 

ектную и учебно-исследовательскую деятельность; 

• эффективного использования времени, отведѐнного на реализацию части основной об- 

разовательной программы, с учѐтом специфики МБОУ «СОШ № 9», использования в 

образовательном процессе современных образовательных тех- нологий: 

здоровьесберегающих, личностно-ориентированных, игровых, исследова- тельских, 

информационно-коммуникативных и технологий деятельностного подхода. 

 

Описание кадровых условий реализации ООП СОО 

 

МБОУ «СОШ № 9» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных в ООП СОО, способными к  

инновационной профессиональной деятельности. Образовательный процесс  

осуществляют 40 учителей-предметников,  в том числе 14 – высшей квалификационной 

категории, 11– первой квалификационной категории, 5   педагогов  имеют  соответствие  

занимаемой  должности. 

Имеют  звания  «Почетный   работник  образования» - 4,  «Отличник  народного  

просвещения» - 3,  награждены  грамотами  Министерства образования  и  науки  РФ — 8  

педагогов. 

Имеют  стаж  педагогической  работы  свыше  20 лет -24 человека; 

от  10  до  20  лет  -  5  человек; 

от  5  до  10  лет  -  3  человека; 

до  5  лет  -  8  человек. 

Средняя  нагрузка  учителей,  работающих  в  старших  классах,  составляет  26 -28  

часов. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный пере- 

чень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной  

организации, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином ква- 

лификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».  

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональ- 

ном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального  

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обоб- 

щенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему дан - 

ную должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об  

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их со- 

ответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельно- 

сти, с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификацион - 

ной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтвержде- 

ния их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на ос- 

нове оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, самостоя- 

тельно формируемой общеобразовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педаго- 

гических работников осуществляется аттестационной комиссией, формируемой Департа - 



ментом образования Вологодской области. 

Описание кадровых условий МБОУ «СОШ № 9» представлено ниже. В ней 

соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об- 

разования) (воспитатель, учитель)», с имеющимся кадровым потенциалом общеобразова - 

тельной организации. 

Директор, заместители директора по УВР и ВР знают и понимают федеральную 

государственную образовательную политику в области основного общего образования, 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования,создают и эффективно используют необходимые ресурсы для достижения 

планируемых результатов освоения образовательных программ (ПРООП) 

(информационные, кадровые, учебно-материальные, финансовые), создают систему 

управления, позволяющую внедрять новые эффективные технологии достижения ПРООП, 

создают в школе систему монито- ринговых наблюдений за динамикой ПРООП, 

воспитания и развития учащихся, трансли- руют инновационные образовательные идеи и 

опыт, организовывают сетевое взаимодей- ствие с другими образовательными 

организациями и социальными партнерами, научно- педагогической и родительской 

общественностью. 

В компетентность учителей-предметников МБОУ «СОШ № 9» входит 

осуществление обучения и воспитания обучающихся, использование современных 

образовательных, в том числе информационно-коммуникационных, технологий обучения, 

способность эффективно применять учебно-методические, информационные и иные 

ресурсы реализации основной образовательной программы основного общего обра - 

зования, постоянно развиваться в профессиональном отношении. 

 

Компетентности педагога-библиотекаря МБОУ «СОШ № 9» включают 

представление о приоритетных направлениях развития образовательной системы 

Российской Федерации; содержании художественной, научно-популярной литературы, 

периодических изданиях, находящихся в библиотечном фонде; методике проведения 

индивидуальных бесед; основах возрастной педагогики и психологии, физиологии, 

школьной гигиены; индивидуальных особенностях развития детей разного возраста; спе- 

цифике развития интересов и потребностей обучающихся, их творческой деятельности; 

современных информационно-коммуникационных технологиях, принципах работы в сети 

Интернет, приемах использования мультимедийного оборудования. 

Компетентности социального педагога МБОУ «СОШ № 9» включают представление 

об основах: социальной политики трудового и семейного зако- нодательства; общей и 

социальной педагогики; педагогической, социальной, возрастной и детской психологии; 

социально-педагогических и диагностических методик. 

В компетентность педагога-организатора МБОУ «СОШ № 9» входит представление о 

специфике развития интересов и потребностей обучающихся, их  творческой 

деятельности; методике поиска и поддержки молодых талантов; содержании, методике и 

организации одного из видов творческой деятельности: научно-технической, 

эстетической, туристско-краеведческой, оздоровительно-спортивной, досуговой; порядке 

разработки программ занятий кружков, секций, основах деятельности детских коллекти- 

вов, организаций и ассоциаций; методах и способах использования образовательных тех- 

нологий; современных педагогических технологиях; методах убеждения, аргументации  

своей позиции, установления контактов с обучающимися разного возраста, их родителя- 

ми лицами их замещающими, коллегами по работе; технологии диагностики причин кон - 

фликтных ситуаций, их профилактики и разрешения. 
 
 



Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работни - 

ков. Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного  

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии  

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного  

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

В МБОУ «СОШ № 9» непрерывное педагогическое образование учителя 

осуществляется на основе адресной поддержки педагогических работников  в 

соответствии с имеющимися профессиональными затруднениями (профессиональными  

дефицитами) в реализации образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Данная работа позволяет решить следующие задачи: 

• осуществлять выбор оптимального маршрута организации повышения квалификации 

• индивидуально для каждого учителя в соответствии с его желаниями и возможностя- 

ми; 

• формировать вариативное содержание образовательных мероприятий в зависимости от 

профессиональных затруднений педагогов; 

• расширять профессиональный опыт и стимулировать профессиональную активность 

• педагогов и руководителей школы;  

• повышать мотивацию к профессиональному росту    
 
                        Система повышения профессионального мастерства педагогов 
 

№ Направления Мероприятия 

1. Повышение 

квалификации 

Курсы повышения квалификации (АОУ ВО ДПО ВИРО) 

2. Внутрикорпоративное обучение на базе МБОУ «СОШ № 9 » 

4. Участие в работе семинаров, консультаций 

5. Педагогическая 

деятельность 

Работа методических объединений учителей-предметников 

6. Работа творческих групп 

7. Организация методических недель 

8. Организация педагогического всеобуча 

9. Распространение педагогического опыта через участие в НПК, 

семинарах, конкурсах педагогического мастерства, публикации в 

педагогической печати 

10. Управление и 

контроль 

Заседания педагогического совета 

12. Организация внутришкольного контроля 

13. Совещания при директоре, зам. директоре по УВР и ВР 

14. Аттестация педагоги- 

ческих работников 

Посещение уроков педагогов 

15. Диагностика и мониторинг результатов педагогической дея- 
тельности для оценки базовых компетентностей педагогов 

 

Педагоги МБОУ «СОШ № 9» повышают квалификацию через участие в 

конференциях, семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации ООП 

СОО, дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, 

создание и публикация методических материалов. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации требований ФГОС ООО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей  

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре ФГОС СОО, результатам еѐ освоения 

и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности  



обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необ- 

ходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Формы повышения квалификации: послевузовское обучение в высших учебных за- 

ведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения  

квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер- 

классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы;  

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и  

публикация методических материалов и др. 

Одним из условий готовности педагогических работников МБОУ «СОШ № 9» к  

реализации ФГОС СОО является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации  

требований ФГОС СОО. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профес- 

сиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО. 

3. Заседания методических объединений учителей – предметников по проблемам 

введения ФГОС СОО. 

4. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в ус- 

ловиях внедрения ФГОС СОО. 

5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уро- 

ков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализа - 

ции ФГОС СОО. 

6. Участие педагогов в школьных методических конференциях, в конкурсах педаго- 

гического мастерства: конкурс методических разработок, конкурс «Мастерская техноло- 

гий». 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются на со- 

вещаниях при директоре, заседаниях педагогического совета; в виде решений педагогиче- 

ского совета; размещѐнных на сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций. 

Непрерывность профессионального развития обеспечивается прохождением курсов  

повышения квалификации, участием в семинарах, педагогическом всеобуче. В МБОУ 

«СОШ № 9» ежегодно принимается график повышения квалификации педагогических 

работников с учетом плана-графика образовательно деятельности на учебный год АОУ 

ВО ДПО ВИРО, ведущих вузов, предложений других учебных заведений по повышению 

квалификации, педагогами формулируются и ежегодно утверждаются на заседаниях 

методических объединений темы самообразования. 

 
 

Психолого-педагогические условия реализации основной общеобразова- 

тельной программы среднего  общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного про- 

цесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики  

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей пе- 

рехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней  

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников об- 

разовательного процесса. 

МБОУ «СОШ № 9» определяет следующие уровни психолого-педагогического 



сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

общеобразовательной организации. 

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося. Она  

может проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в образова- 

тельную организацию и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

социальным  педагогом с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

Мероприятия по направлениям психолого-педагогического сопровождения 

№ Направления психолого- 
педагогического сопровождения 

Мероприятия 

1. Сохранение и укрепление психо- 

логического здоровья 

Дни здоровья Спартакиады 

школьников 

«Зарница»  

Всероссийский проект «Здоровье с РДШ» Занятия 

в спортивных секциях 

2. Мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся 

Психолого-педагогическая диагностика возмож- 

ностей и способностей обучающихся 

Комплексная диагностика освоения УУД 

3. Психолого-педагогическая под- 

держка участников олимпиадно- 

го движения 

Психологические тренинги 

Организация работы предметных курсов и круж- 

ков 

Организация участия во Всероссийских предмет- 

ных олимпиадах,  олимпиадах вузов, 

дистанционных и прочих олимпиадах 

4. Формирование у обучающихся 

ценности здоровья и безопасного 

образа жизни 

Школа ЮИД 

Занятия по пожарно-прикладному спорту 

Тематические классные часы 

Экскурсии 

Круглые столы с медицинскими работниками  

5. Развитие экологической культу- 

ры 

 Участие в экологических акциях: 

«Посади дерево», «Береги природу», «Чистота  

города начинается с нас», «Сдай батарейку – спа- 

си ежика» и др. 

Участие в олимпиадах, конкурсах, акциях эколо- 

гической направленности 

6. Выявление и поддержка детей с 

особыми образовательными по- 

требностями 

Разработка индивидуальных образовательных 

траекторий для детей с особыми образователь- 

ными потребностями 

7. Формирование коммуникатив- 

ных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников 

Организация работы ученического самоуправле- 

ния 



8. Поддержка детских объединений 

и ученического самоуправления 

Проведение Дня самоуправления 

Всероссийский проект «РДШ – территория само- 

управления» 

Школа лидеров «Создай свою команду»  

Организация работы вожатых в летном лагере 

9. Выявление и поддержка одарѐн- 

ных детей 

Создание базы «Одаренные дети» 

Организация участия в НПК, творческих и ин- 

теллектуальных конкурсах 

10. Дифференциация и индивидуа- 

лизация обучения 

Мониторинг возможностей и способностей обу- 

чающихся 

Разработка индивидуальных образовательных 

траекторий, индивидуальных учебных планов с 

учетом потребностей отдельных категорий обу- 

чающихся 

Индивидуальные и групповые консультации  

Ведение предметных курсов с учетом социально- 

го запроса обучающихся и их родителей (закон- 

ных представителей) 

 

 

Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

среднего общего образования 

Финансовое обеспечение – важнейший компонент требований к условиям реализа- 

ции ООП СОО. Его назначение состоит в том, чтобы обеспечить финансовыми ресурсами  

реализацию требований к информационно-методическим, кадровым, учебно- 

материальным и иным ресурсам на каждом уровне управления образованием. 

Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условий  

реализации основных образовательных программ и направлен на обеспечение деятельно- 

сти основного субъекта образовательного процесса – педагога необходимыми и доста- 

точными для эффективной реализации планируемых результатов ресурсами. 

Требования к финансовому обеспечению реализации ООП СОО формулируются с 

учетом общего (целевого) назначения финансовых ресурсов в системе общего образова- 

ния. 

Финансовое обеспечение условий реализации ООП осуществляется с учетом сле- 

дующих требований: 

– механизм формирования расходов на реализацию государственных гарантий прав  

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии  

с ФГОС СОО определяется нормативным финансированием, которое закладывается  в го- 

сударственном задании; 

– учредитель (Управление образования Великоустюгского муниципального района  

Вологодской области) определяет базовую и стимулирующую части фонда оплаты труда, 

устанавливает штатное расписание, определяет в общем объеме средств долю, направляе- 

мую на: 

• материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса; 

• оснащение оборудованием помещений в соответствии с государственными и местны - 

ми нормами и требованиями; 

• заработную плату работников МБОУ «СОШ № 9», в том числе надбавки и доплаты к 

должностным окладам. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату  



руководителям, педагогическим работникам, вспомогательному персоналу школы. 

В норму рабочего времени педагогических работников, применяемую в общеобра- 

зовательной организации при исчислении заработной платы, а соответственно и в стои- 

мость бюджетной образовательной услуги входит аудиторная и внеаудиторная занятость. 

Расчет поощрительных выплат по результатам труда осуществляется в соответствии 

с разработанными в МБОУ «СОШ № 9» критериями, характеризующими качество 

обучения и воспитания. 

Финансовое обеспечение направлено на: 

• кадровое обеспечение МБОУ «СОШ № 9» специалистами, имеющими базовое 

педагогическое профессиональное образование и необходимую квалификацию, 

способными к инновационной профессиональной деятельности, обладающими 

необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью  к 

непрерывному процессу образования в течение всей жизни; 

• повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к вве- 

дению ФГОС СОО, в том числе формированию у обучающихся универсальных учеб - 

ных действий, достижению планируемых результатов на основе системно - деятель- 

ностного подхода; 

• создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного процесса, 

своевременного и качественного выполнения ремонтных работ; 

• установления: 

 стимулирующих выплат педагогическим работникам за достижение высоких пла - 
нируемых результатов; 

 требования к системе оплаты труда и стимулирования работников государствен - 

ных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации выступают 

одним из важнейших компонентов условий финансового обеспечения реализации 

ООП СОО. 

Для обеспечения требований ФГОС СОО на основе проведѐнного анализа матери- 

ально-технических условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «СОШ № 9»: 

• проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований ФГОС ООО по 

каждой позиции; 

• устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

• определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

• соотносит необходимые затраты с региональным графиком внедрения и реализации  

ФГОС СОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС СОО; 

• определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной дея- 

• тельности обучающихся, включѐнной в ООП СОО; 

• разрабатывает финансовый механизм интеграции общего и дополнительного образо- 

вания в МБОУ «СОШ № 9», а также с другими социальными партнѐрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществ- ляться: 

на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе МБОУ «СОШ № 9».  

Норматив затрат на реализацию ООП СОО – гарантированный минимально допус- 

тимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый  

для реализации образовательной программы среднего общего образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму- 



нальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).. 

Общеобразовательная организация самостоятельно принимает решение в части на- 

правления и расходования средств государственного задания. И самостоятельно опреде- 

ляет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для вы - 

полнения государственного задания. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «СОШ № 9» осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий фи- нансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

Департаментом образования Вологодской области, количеством обучаю- щихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локаль - ным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об  

оплате труда работников образовательной организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работни- 

ков образовательных организаций: 

• - фонд оплаты труда МБОУ «СОШ № 9» состоит из базовой и стимулирующей частей. 

Значение стимулирующей части определяется МБОУ «СОШ №9» самостоятельно; 

• - базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников; 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяет- 

ся МБОУ «СОШ № 9» самостоятельно; 

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педа- 

гогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются  

локальными нормативными актами МБОУ «СОШ № 9». 

В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии 

и показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в  

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения ООП СОО. В них включают- 

ся: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной  

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том  

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение  

коллегиальных органов управления образовательной организации (педагогического сове-

та, Управляющего совета образовательной организации), выборного органа первичной  

профсоюзной организации. 

Материально-технические условия реализации ООП СОО 

Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответст- 

вие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы, необ- 

ходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соот- 

ветствующей образовательной и социальной среды. 

Образовательная организация разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни  

оснащения и оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образова- 

тельного процесса являются требования ФГОС, требования Положения о лицензировании  

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Россий- 

ской Федерации от 28 октября 2013 №966; перечни рекомендуемой учебной литературы и  

цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными ак- 

тами и локальными актами образовательной организации, разработанными с учетом мест- 

ных условий, особенностей реализации основной образовательной программы в образова - 

тельной организации. 



Материально-технические условия реализации основной образовательной програм- 

мы основного общего образования обеспечивают: 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

Соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснаб- 

жению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

социально-бытовых условий (наличие оборудованного общежития ,учебных аудито- 

рий, учительской, кабинета педагога-психолога); 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объектов текущего и капитального ремонта. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ «СОШ № 9» 

созданы: 

учебные кабинеты; 

необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

помещения для занятий музыкой, изобразительным искусством; 

школьная библиотека с рабочими зонами, оборудованным читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда; 

спортивный зал, оснащенный игровым, спортивным оборудованием и инвентарем,  

спортивная  площадка  с  тренажорами,  площадка  для  спортивных   игр ;  

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

помещение для медицинского персонала; 

административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации пред - 

метных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцеляр- 

ские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и  

необходимым инвентарем. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы осуществляется посредством сопоставления имеющегося и требуемого обору- 

дования. 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагоги- 

ческая система, сформированная на основе разнообразных информационных образова - 

тельных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педа- 

гогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной  

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки при- 

менения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со сле- 

дующей иерархией: 

единая информационно-образовательная среда страны; 

единая информационно-образовательная среда региона; 

информационно-образовательная среда образовательной организации; 

предметная информационно-образовательная среда; 



информационно-образовательная среда УМК; 

информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финан- 

сово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, де- 

лопроизводство, кадры и т. д.). 

В МБОУ «СОШ № 9» имеется все необходимое для использования ИКТ 

оборудование, которое отвечает современным требованиям и обеспечивает использование 

ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в исследовательской и проектной деятельности; 

в административной деятельности. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления  

их самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; созда - 

ния текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографическо- 

го и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редакти - 

рования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концепту- 

альных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специа - 

лизированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных гео- 

метрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения  

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и  

озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, вхо- 

да в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения ги - 

пермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том  

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фо- 

румах, групповой работы над сообщениями (вики); 

создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их нагляд - 

ного представления; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабо- 

раторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая  

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально- 

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объек- 

тов и явлений; 



исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением  

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, исполь - 

зования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезато- 

ров; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, на- 

турной и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и  

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных техно- 

логиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информаци - 

онных и коммуникационных технологиях); 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея- 

тельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной орга- 

низации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, органи- 

зации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксиро - 

вания его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, эксперимен - 

тов); 

обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и художест- 

венной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной  

технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидео- 

материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, орга- 

низации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучива- 

нием, освещением и мультимедиасопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.  

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС 

В школе созданы соответствующие условия, оптимальные для учебного заведения 

такого типа. 

№ Наименование Количество 

1 Компьютер учителя (ноутбук) 3 

2 Компьютер обучающихся (ноутбук) 18 

3 Многофункциональное устройство 2 

4 Компьютер обучающегося 10 

5 Медиапроектор  4 

6 Телевизор 2 

7 Принтер 5 

8 Средство организации беспроводной связи 1 

9 Видеокамера 1 

10 Фотоаппарат 1 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей  

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, по- 

знавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, тру- 

дового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей  

ООП СОО, условия: 



соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образова - 

тельной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней  

образовательных программ; 

учитывают особенности образовательной организации, ее организационную струк - 

туру, запросы участников образовательного процесса; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использо- 

вания ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел основной образовательной про- 

граммы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, матери- 

ально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с це- 

лями и приоритетами ООП СОО образовательной организации; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на ре- 

зультатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико- 

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам  

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с  

учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возмож- 

ных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы ус- 

ловий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточ- 

ных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 
 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы среднего общего об- 

разования 

 

Направление ме- 

роприятий 

Мероприятия Сроки реализа- 

ции 

1. Нормативное 

обеспечение 

ФГОС СОО 

1. Наличие решения педагогического совета, утвержденного 

приказом директора об утверждении ООП СОО 

До сентября 

2022 

2. Разработка и утверждение локальных актов ФГОС СОО До сентября 2022 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требо- 

ваниям ФГОС СОО (цели образовательной деятельности, ре- 

жим занятий, финансирование, материально- техническое обес- 

печение и др.) 

Постоянно 



4. Утверждение изменений основной образовательной про- 

граммы школы 

Август 

5. Определение списка учебников и учебных пособий, исполь- 

зуемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования 

Апрель 

6. Разработка и корректировка локальных актов, устанавли- 

вающих требования к различным объектам инфраструктуры ка- 

детской школы с учетом требований к минимальной оснащен- 

ности учебного процесса 

Постоянно 

 7. Корректировка: 
- образовательной программы; 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

- положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и организации промежуточной аттеста- 

ции обучающихся 

Август 

2. Финансовое 

обеспечение 

ФГОС основного 

общего образо- 

вания 

1. Определение объема расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов 

Июнь 

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих уста- 

новление заработной платы работников кадетской школы, в том  

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров  

премирования 

Август 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому дого- 

вору с педагогическими работниками  

По мере необхо- 

димости 

5. Информаци- 

онное обеспече- 

ние введения 

ФГОС основного 

общего образо- 

вания 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников обра- 

зовательных отношений ФГОС СОО 

Весь период 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия организа- 

ций общего образования и дополнительного образования детей  

и учреждений культуры и спорта, обеспечивающих организа- 

цию внеурочной деятельности 

Весь период 

3. Реализация системы мониторинга образовательных потреб- 

ностей обучающихся и родителей по использованию часов ва- 

риативной части учебного плана и внеурочной деятельности 

Март 

 

6. Материально- 

техническое 

обеспечение 

ФГОС среднего 

общего  образо- 

вания 

1.Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС СОО Июнь-август 

2. Контроль повышения квалификации педагогических и руко- 

водящих работников кадетской школы в связи с ФГОС среднего 

общего образования 

Весь период 

3. Корректировка плана научно-методических семинаров (внут- 

ришкольного повышения квалификации) с ориентацией на про- 

блемы ФГОС среднего общего образования 

Август 

 1. Размещение на сайте образовательной организации информа- 

ционных материалов о реализации ФГОС 

Постоянно 

2. Информирование родительской общественности о реализа- 
ции ФГОС 

Ноябрь, март 



3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС и внесения возможных дополнений в содер- 

жание ООП СОО 

Ноябрь, март 

4. Разработка и утверждение публичного отчета школы Июнь 

 1. Анализ материально-технического обеспечения реализации 

ФГОС среднего общего образования 

Июнь 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

школы требованиям ФГОС 

Весь период 

 3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС среднего общего образования 

Весь период 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП проти- 

вопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы 

Весь период 

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС среднего общего образования 

Весь период 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно- 

информационного центра печатными и электронными образова- 

тельными ресурсами 

Весь период 

7. Наличие доступа образовательной организации к электрон- 

ным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в феде- 

ральных, региональных и иных базах данных 

 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательных отношений к информаци- 

онным образовательным ресурсам в сети Интернет 

Постоянно 

 

3.1.1. Контроль состояния системы условий 

В ходе создания системы условий реализации ООП СОО с целью 

Управления процессом, осуществляется мониторинг. 

Оценке подлежат: 

кадровые; 

психолого-педагогические; 

финансовые; 

материально-технических условия; 

учебно-методическое и информационное обеспечение. 

 

Для такой оценки используется определенный набор показателей. 

Объект 

контроля 

 
Содержание контроля 

Методы сбора 

информации 

Сроки про- 

ведения 

Ответст- 

венность 

 Проверка укомплектованности обра-    

 зовательной организации педагоги- 
ческими, руководящими и иными 

Изучение доку- 
ментации 

июль- август Директор 

Кадровые 

условия 

реализации 

ООП СОО 

работниками    

Установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и 

иных работников образовательной 

организации требованиям Единого 

квалификационного справочника 

 

 
Изучение доку- 

ментации 

 

 
при приеме 

на работу 

 

 

Директор 

 должностей руководителей, специа-    

 листов и служащих    
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Проверка обеспеченности непре- 

рывности профессионального разви- 

тия педагогических работников об- 

разовательной организации 

Изучение доку- 

ментации (на- 

личие докумен- 

тов государст- 

венного образца 

о прохождении 

профессио- 

нальной пере- 

подготовки или 

повышения 

квалификации 

 

 

 

 
в течение го- 

да 

 

 

 

зам. ди- 

ректора по 

УВР 

 

 

 
Психолого- 

педагогиче- 

ские условия 

реализации 

ООП СОО 

Проверка степени освоения педаго- 

гами образовательной программы 

повышения квалификации (знание 

материалов ФГОС СОО) 

 
Собеседование 

 
август 

зам. ди- 

ректора по 

УВР 

 

 
Оценка достижения обучающимися 

планируемых результатов: личност- 

ных, метапредметных, предметных 

Анализ выпол- 

нения ком- 

плексной кон- 

трольной рабо- 

ты, защиты 

групповых и 

индивидуаль- 

ных проектов 

 

 

в течение го- 

да 

 
зам. ди- 

ректора по 

УВР 

педагог- 

психолог 

 

Финансовые 

условия реа- 

лизации ООП 

СОО 

Проверка условий финансирования 

реализации ООП СОО 

информация 

для публичного 

отчета 

в течение го- 

да 

Директор 

Проверка по привлечению дополни- 

тельных финансовых средств 

информация 

для публичного 

отчета 

в течение го- 

да 

Директор 

 

Материально- 

технические 

условия реа- 

лизации ООП 

СОО 

Проверка соблюдения: санитарно- 

гигиенических норм; санитарно- 

бытовых условий; социально- 

бытовых условий; пожарной и элек- 

тробезопасности; требований охра- 

ны труда; своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

 

 
информация 

для подготовки 

школы к при- 

емке 

 

 

 
в течение го- 

да 

 

Директор 

зам. ди- 

ректора по 

АХЧ 

 

 

Информаци- 

онно- 

методические 

условия реа- 

лизации ООП 

СОО 

Проверка достаточности учебников, 

учебно-методических и дидактиче- 

ских материалов, наглядных посо- 

бий и др. 

 
информация 

 

в течение го- 

да 

Педагог- 

библиоте- 

карь 

Проверка обеспеченности доступа 

для всех участников образователь- 

ного процесса к информации, свя- 

занной с реализацией ООП, плани- 

руемыми результатами, организаци- 

ей образовательного процесса и ус- 

ловиями его осуществления 

 

 

информация 

 

 
в течение го- 

да 

 

зам. ди- 

ректора по 

УВР 

библиоте- 

карь 
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 Проверка обеспеченности доступа к 

печатным и электронным образова- 

тельным ресурсам (ЭОР), в том чис- 

ле к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федераль- 

ных и региональных базах данных 

ЭОР 

 

 

информация 

 

 
в течение го- 

да 

 

зам. ди- 

ректора по 

УВР 

библиоте- 

карь 

Обеспечение учебниками и (или) 

учебниками с электронными прило- 

жениями, являющимися их состав- 

ной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем 

учебным предметам ООП СОО 

 

 
информация 

 
 

в течение го- 

да 

зам. ди- 

ректора по 

УВР 

Библиоте- 

карь 

Обеспечение фондом дополнитель- 

ной литературы, включающий дет- 

скую художественную и научно- 

популярную литературу, справочно- 

библиографические и периодиче- 

ские издания, сопровождающие реа- 

лизацию основной образовательной 

программы среднего общего обра- 

зования 

 

 

 

информация 

 

 

 
в течение го- 
да 

 
 

зам. ди- 

ректора по 

УВР 

библиоте- 

карь 

Условные сокращения 
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС СОО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования 

ПООП СОО – примерная основная образовательная программа среднего общего об- 

разования 

ООП СОО – основная образовательная программа среднего общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК - психолого-медико-педагогической комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 
 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Календарный учебный план-график  МБОУ «СОШ № 9»   

 на  2021 – 2022   учебный год           

 
 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 

Пн  6 13 20 27  4 11 18 25 1 8 15 22 29  6 13 20 27 

Вт  7 14 21 28  5 12 19 26 2 9 16 23 30  7 14 21 28 

Ср 1 8 15 22 29  6 13 20 27 3 10 17 24  1 8 15 22 29 

Чт 2 9 16 23 30  7 14 21 28 4 11 18 25  2 9 16 23 30 

Пт 3 10 17 24  1 8 15 22 29 5 12 19 26  3 10 17 24 31 

Сб 4 11 18 25  2 9 16 23 30 6 13 20 27  4 11 18 25  

Вс 5 12 19 26  3 10 17 24 31 7 14 21 28  5 12 19 26  

         

 Январь Февраль Март Апрель Май 

 18 19 20 21 22 23 23 24 25 26 27 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39  

Пн  3 10 17 24 31  7 14 21 28  7 14 21 28  4 11 18 25  2 9 16 23 30 

Вт  4 11 18 25  1 8 15 22  1 8 15 22 29  5 12 19 26  3 10 17 24 31 

Ср  5 12 19 26  2 9 16 23  2 9 16 23 30  6 13 20 27  4 11 18 25  

Чт  6 13 20 27  3 10 17 24  3 10 17 24 31  7 14 21 28  5 12 19 26  

Пт  7 14 21 28  4 11 18 25  4 11 18 25  1 8 15 22 29  6 13 20 27  

Сб 1 8 15 22 29  5 12 19 26  5 12 19 26  2 9 16 23 30  7 14 21 28  

Вс 2 9 16 23 30  6 13 20 27  6 13 20 27  3 10 17 24  1 8 15 22 29  

 

1 четверть  -   52 уч. дня 

2 четверть — 45 уч. дней 

3 четверть — 59 уч. дней 

4 четверть — 48 уч. дней        Итого: 204 уч. дня 

                        -  праздничные дни 

Выставить оценки: 1  полугодие - 29.12.2021. 

                                 2  полугодие - 31.05.2022. 

 

Сроки каникул: с 1 ноября по 7 ноября (7 дн.)  

                            с 30 декабря по  9 января (11 дн.) 

                            с 28 марта  по 3  апреля (7 дн.) 

Промежуточная аттестация   10 кл.  с 10.05. по 31.05.(по графику) 

Итоговая аттестация        11 классов  с  24.05. по 30.06.2022 

Учебные сборы юношей  10 класса  с  01.06  по  05.06.2022 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

 

Режим работы МБОУ «СОШ №9» 

 

 РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ НА УРОКИ 

1-я смена 

 

Урок Времяпроведения Перемена 

1 08:00–08:40 09.10-9.25 

2 08:55–09:35 10.05-10.20 

3 09:55–10:35 11.00-11.20 

4 11:20–12:00 12.00-12.20 

5 12:20–13:00 13.00-13.20 

6 13:20–14:00 14.00-14.15 

7 14.15-14.55 14.55-15.00 

 

 

РЕЖИМ   ВНЕУРОЧНОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

5.1. Режим работы  кружков, секций, детских общественных объединений 

устанавливается  расписанием  занятий, утвержденным директором  школы. 

5.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные 

мероприятия  устанавливается в соответствии с рабочими программами курсов 

внеурочной  деятельности и  планом  воспитательной  работы  школы. 

5.3.Формат занятий внеурочной деятельности определяется рабочими программами курсов 

внеурочной деятельности, которые могут предусматривать в том числе дистанционные 

мероприятия. 

5.4.  При проведении внеурочных занятий продолжительностью  более  одного академического 

часа организуются перемены– 10 мин. для отдыха со сменой вида  деятельности. 

5.3. Перерыв между занятиями урочной и внеурочной деятельностью составляет не менее  30 

мин. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Приложение 3. 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ «СОШ № 9» 

10-11 КЛАСС 

НА  2022-2023  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Школьная линейка «День Знаний» 

 

 

Урок знаний 

Урок Мира, посвященный  Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом 

10-11 

 

 

10-11 

1 сентября Зам по ВР 

Педагог 

организатор, 

советник 

директора по 

ВР, 

Кл.руководите

ли 

День завершения  

Второй мировой войны. 

«Мы помним. Мы гордимся»  

Исторический диктант «Диктант Победы» 

10-11 

 

 

2 сентября Педагог 

организатор 

Кл.руководите

ли 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Помнить, чтобы жить» 

 

 

10-11 

 

 

3 сентября Педагог 

организатор 

Кл.руководите

ли 

«Неделя безопасности» 

Организация и проведение урока, посвященного 

адаптации детей после летних каникул «Уроки у 

дороги». 
Разработка и оформление маршрута безопасного 

движения в школу и обратно для обучающихся 

школы Акция «Безопасный маршрут «Дом-школа-

дом». Мониторинг наличие схемы безопасного  

маршрута. 

10-11 

 

02 по 12 

сентября 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

организатор 

Кл.руководите

ли 

Практические тренировки по эвакуации из школы, 

ознакомление с планом эвакуации. Беседы по  

вопросам профилактики пожаров. 

Оформление информационных стендов по правилам 

пожарной безопасности. 

Проведение инструктажей о правилах поведения в 

школе, технике безопасности во время учебных 

занятий, в столовой, на перемене, во время массовых 

мероприятий, экскурсий. 

10-11 5-16 

сентября 

Кл. 

руководители 

Урок истории  

210 лет со дня Бородинского сражения.   

 

10-11 

 

7  сентября Кл.руководите

ли, 

Учителя 

истории 

День здоровья по классам 

«Здоровым быть здорово». 

Оформление классных «Уголков здоровья»  

Беседа о вреде курения. О запрете курения на 

10-11 

 

сентябрь Педагог  

организатор, 

советник 

директора по 



территории школы (с фиксированием) 

Акция «Школа – территория без табака» 

Фотовыставка по проведению 

 Дня здоровья. Раздача информационных листовок. 

 

ВР, 

Кл.руководите

ли 

Учителя 

физкультуры 

165 лет со дня рождения Циолковского К. Э.   10-11 17 

сентября 

Кл.руководите

ли 

 Акция «Дружные дни» 

( Беседы «Поговорим о толерантности, доброте»,  «Как 

научиться уважать других.» 

10-11 26-30 

сентября 

Педагог  

организатор 

Кл.руководите

ли 

 

Проведение акций к Дню пожилого человека 

 1. «Главное - душою не стареть» - встречи с гостями  

2. Акция «Поздравительная открытка» для пожилых 

людей  

3. Урок нравственности «Всемирный день пожилых 

людей». 

 4. Оказание помощи ветеранам 

10-11 1-5 октября Зам по ВР 

Педагог 

организатор 

Кл.руководите

ли 

 

Мероприятия в Дню Учителя 

-подготовка видеопоздравлений, роликов, стенгазет от 

классов «Примите наши поздравления!» 

 -Праздничная программа  

«С любовью к Вам, Учителя»».  

10-11 1-5 октября Зам по ВР 

Педагог 

организатор,  

советник 

директора по 

ВР, 

Проведение бесед о запрете общения с незнакомыми 

людьми на улице, в общественных местах.  

Акция «Знаю и соблюдаю» (навыки безопасного 

поведения в быту, на улице, на объектах, опасных для 

жизни и здоровья) 

10-11 10-21 

октября 

Педагог 

организатор 

Кл. 

руководители 

Познавательная игра, посвящённая всемирному дню 

математики 

10-11 15 октября Учителя 

математики 

День отца в России  10-11 16 октября Кл.руководите

ли 

Тематический урок «Экология и энергосбережение»  

10-11 

 

18 октября  Кл.руководите

ли 

Круглый стол «Наш выбор – здоровье, жизнь, успех» 10 20 октября Педагог 

организатор 

Международный день библиотек «Добру откроем 

сердце» 

- Библиотечный час «Нет вредным привычкам!» 

10-11 23 -26 

октября 

Педагог 

организатор 

Кл.руководите

ли 

Кл.час «Правила поведения в школе» 10-11 25октября Кл.руководи

тели 

Цикл бесед: «Безопасные каникулы - Личная 

безопасность – основа жизнедеятельности»  

(с фиксированием) 

Распространение листовок по безопасности 

школьников от внешних факторов. 

10-11 27, 28 

октября 

Педагог 

организатор 

Кл.руководите

ли 

Всероссийский урок «Безопасность детей в сети 

Интернет» 

10-11 30 октября Кл.руководите

ли 



Встреча с сотрудником ГИБДД под девизом 

«Правила дорожного движения обязательны к 

выполнению!».  

Рейдыпоклассамибеседыоправилахдорожногодвиже

ниянаулицахидорогах«Наканикулы–поправилам!» 

Акция « Чем ярче, тем безопаснее» 
 

10-11 

 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Заместитель 

директора по 

ВР 
 

Экологическая акция  

«Доброе сердце »  

-сбор кормов для животных, находящихся в приюте 

«Доброе сердце»; 

-посещение приюта; 

-фотоконкурс  «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

10-11 8- 22 

ноября 

Педагог 

организатор 

Кл.руководите

ли 

Классные часы, линейки  ко Дню народного единства  10-11 1-10 

ноября 

Кл.руководите

ли 

Видеолекторий 

«Закон – один на всех»  

 

10-11 

 

14-18 

ноября 

Кл.руководите

ли 

Международный день толерантности 10-11 16 ноября Зам по ВР 

Педагог 

организатор 

Кл.руководите

ли 

Мероприятия ко Дню Матери 

 

10-11 Последняя  

неделя   

Зам по ВР 

Педагог 

организатор 

Кл.руководите

ли 

День Государственного герба РФ 

 

10-11      30 

ноября 

Педагог 

организатор 

Кл.руководите

ли 

Тематические классные часы : 

-День Неизвестного солдата 

-День Героев Отечества. 

10-11 3 декабря 

9 декабря 

 

Педагог 

организатор 

Кл.руководите

ли 

Единый урок «Права человека» 10-11 10 декабря Педагог-

организатор,  

зам. директора 

по ВР 

Мероприятия, посвященныеДнюКонституцииРФ 

Часы общения  «Я – гражданин России» (по изучению 

Государственной символики)  

Классные часы   «Что я знаю о Конституции» 

10-11 9-14 

декабря 

Педагог-

организатор,  

советник 

директора по 

ВР, 

кл. 

руководители 

Акция «Веселоеновогодье» 

 Участие в новогодних конкурсах, мероприятиях 

(школьных , муниципальных) 

Новогодние праздники и дискотеки, огоньки.  

 Конкурс-выставка творческих работ «Новогоднее 

настроение» 

10-11 26-29 

декабря 

Кл.руководите

ли 



Цикл мероприятий «Основы безопасности» (кл. час, 

беседы, дискуссии, диспуты, викторины по темам  

«Правила противопожарной безопасности», «Травмы и 

раны. Предупреждение детского травматизма в быту», 

«Правила поведения в местах массового скопления 

людей», «Правила поведения в момент обнаружения 

незнакомых предметов (сумок, пакетов, коробок и 

т.д.)», «Правила поведения на новогодних елках»(с 

фиксированием ),«Правила пожарной безопасности 

дома». 

Проведение мероприятий, акций  по 

пропаганде ношения светоотражающих  

элементов «Стань заметнее» . 
Рейды на наличие световозвращающих элементов у 

учащихся школы «Засветись». 

Викторина по правилам дорожного движения и акция 

«Знает вся моя семья, знаю ПДД и я» Использование 

мобильного автогородка 

10-11 26-29 

декабря  

Педагог 

организатор 

Кл.руководите

ли 

Урок-обсуждение «Я и мои виртуальные друзья» 10-11 27 декабря Кл.руководите

ли 

Фотоконкурс  

«Спортивные каникулы» 

10-11 1-14 января Педагог 

организатор 

Кл.руководите

ли 

Неделя  безопасности дорожного движения «Зима: 

дорога, транспорт, пешеход». 

10-11 9-13 января Педагог 

организатор 

Кл.руководите

ли 

Ежемесячные единые темы цикла «Уроков мужества»  

теме «День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады» 

Международный День памяти жертв Холокоста 

10-11 25-27 

января 

Педагог 

организатор 

Кл.руководите

ли 

Квест-игра «Знатоки родного города» 10-11 январь Педагог 

организатор, 

советник 

директора по 

ВР, 

Видеолекторий «Закон – один на всех»  

 

10-11 7-16 

февраля 

Зам по ВР 

Педагог 

организатор 

День российской науки с использованием 

оборудования   с использованием оборудования Центр 

образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» 

10-11 8 февраля Педагоги-

предметники 

Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества 

- спортивные соревнования «А ну-ка, парни!» 

-книжная выставка «Воинской славе, доблести и чести 

посвящается» 

 - классные часы, уроки мужества и славы «О чести и 

достоинстве». 

- просмотр художественных фильмов о ВОВ 

10-11 14-22 

февраля 

Педагог-

организатор,  

советник 

директора по 

ВР, 

Кл.руководите

ли 

Районная встреча с интересным человеком «Герои 10-11 февраль Педагог 



живут рядом» организатор 

Кл.руководите

ли 

День российской науки 10-11 февраль Кл.руководите

ли 

Международный женский день 

 

10-11 4-9 март Зам по ВР 

педагог-

организатор, 

советник 

директора по 

ВР, 

Кл.руководите

ли 

День воссоединения с Крыма с Россией Классный 

часы, дискуссии, час истории «Россия и Крым – мы 

вместе!» 

10-11 18 марта Педагог 

организатор, 

советник 

директора по 

ВР, 

Проведение акции: "Телефон доверия" под девизом: 

"Информирование о телефоне доверия - шаг к 

безопасности ребенка!" о деятельности телефона 

доверия в школе. 

10-11 20-24 

марта  

Педагог 

организатор, 

советник 

директора по 

ВР, 

Конкурс рисунков: «Мир на планете – счастливы 

дети!» 

10-11 20-24 

марта  

Педагог 

организатор, 

советник 

директора по 

ВР, 

Внеурочные занятия « Наркомания-игра со смертью», 

посвященные Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

10-11 24 март Зам по ВР 

педагог-

организатор 

Всемирный день театра  10-11 27 марта  Кл.руководите

ли 

пдо 

Конкурс проектов и исследовательских работ 

«Ярмарка идей-2021»  

 

10-11 март Педагог  

организатор 

 

«День здоровья» 10-11 7 апреля Кл. 

руководители 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос-это 

мы» 

10-11 12 апреля Кл.руководите

ли 

«Телефон 01» 

День пожарной охраны 

10-11 25-30 

апреля 

Педагог 

организатор, 

советник 

директора по 

ВР, 

Кл.руководите

ли 

Мероприятия, посв. трагедии на Чернобыльской АЭС 10-11  29 

 апреля 

Кл.руководите

ли 

Мероприятия ко Дню Победы: 

тематические классные часы, посвященные Дню 

10-11 4-9 мая Зам по ВР, 

Педагог 



Победы. 

-концерт для ветеранов, посвященный Дню Победы. 

-изготовление подарков  и открыток ветеранам, 

-конкурс чтецов «О героях былых времен… » 

организатор, 

советник 

директора по 

ВР, 

Кл.руководите

ли 

Научно-практическая конференция «Хочу все знать» 

(школьный этап) 

10-11 15 мая Зам по ВР 

Педагог 

организатор 

Кл.руководите

ли 

День творчества 

(отчет работы школьных объединений, концерт) 

10-11 25 мая Зам по ВР 

Педагог 

организатор 

Кл.руководите

ли 

«До свиданья школа» 11 25-31 мая Зам по ВР 

Педагог 

организатор 

Кл.руководите

ли 

Курсы внеурочной деятельности  

Направления 10 класс 11 класс 

Разговоры о важном 1 1 

Профориентация 1  

Точки роста  0,5 

Углубленное изучение предметов 1 1,5 

Функциональная грамотность 2 2 

Проектная деятельность   

 5 5 
 

 

Дополнительное образование 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организационное собрание актива  

школы 

10-11 сентябрь 

сентябрь-

май 

Кл.руководите

ли 

Выборы председателя ШУССа 10-11 сентябрь Кл.руководите

ли 

Организация внутриклассного самоуправления 

(распределение учеников по группам, выбор старост и 

выполнение ими возложенных обязанностей) 

10-11 сентябрь-

май 

Кл.руководите

ли 

 Председатель  

ШУС 

Ведение страницы группы  в социальных сетях 10-11 сентябрь-

май 

Председатель 

ШУС 



Организация и проведение конкурсов новогодних 

кабинетов, украшение школы 

10-11 декабрь Председатель  

ШУС 

Участиепредставителейклассовназаседанияхшкольног

оученическогосоветасамоуправления (ШУС) 

10-11 январь-май Кл.руководите

ли 

 Председатель  

ШУС 

День Святого Валентина, организация праздничной 

почты 

10-11 14 февраля Председатель  

ШУС 

Акция «Георгиевская ленточка» 10 9 мая Председатель 

ШУС 

Ролики про школьную жизнь 10-11 В течение 

года 

Председатель  

ШУС 

Участие в мероприятиях отдела молодежи, слеты, 

игры 

10-11 В течение 

года 

Члены ШУС 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Районный   конкурс рисунков «Профессии  моего 

города» в рамках областной  ярмарки профессий «День 

карьеры молодежи» 

10-11 13 

сентября –  

10 октября 

Кл.руководите

ли 

 

Профориентационный урок с представителями 

организаций и предприятий ВМР 

10-11 октябрь Кл.руководите

ли 

 

Выставка образовательных возможностей «День 

открытых дверей высших учебных заведений» (по 

согласованию) 

11 Октябрь - 

ноябрь 

Кл.руководите

ли 

 

Профессиональные пробы «Педагогический класс» 10-11 Октябрь – 

апрель 

Кл.руководите

ли 

 

Организация профориентационных мероприятий в 

честь празднования Дня учителя  

10-11 2 октября Кл.руководите

ли 

 

Мониторинговое исследование учеников  7-11 классов. 10-11 октябрь-

ноябрь 

Кл.руководител

и 

 

Областной урок занятости. 10-11  октябрь-

ноябрь 

Кл.руководите

ли 

 

Чемпионат профессий – встреча на рабочем месте 

(экскурсия) 

10-11 декабрь Кл.руководите

ли 

 

Профессиональные пробы «Педагогический класс» 10-11 январь Кл.руководите

ли 

 

Районный конкурс коллажей «Радуга профессий»  10-11 февраль Кл.руководител

и 



 

Районный  конкурс проектных  и исследовательских  

работ «Ярмарка идей  в Великом Устюге-2022» 

10-11 февраль Кл.руководител

и 

 

Профессиональные пробы «Педагогический класс» 10-11 февраль Кл.руководител

и 

 

Профориентационный урок 10-11 март Кл.руководител

и 

 

Профориентационнаяработа. 

Программа«Мойпрофессиональныйвыбор» 

Слётпризёровпредметныхолимпиадмуниципальногоио

бластногоуровней 

10-11 март Кл.руководител

и 

 

Участие в областной ярмарке вакансий рабочих и 

учебных мест (РД) 

10-11  апрель Кл.руководите

ли 

 

Конкурс кроссвордов «Твой выбор» 10-11 апрель Кл.руководител

и 

 

Конкурс рисунков «Профессии будущего» 10-11 май Кл.руководител

и 

 

Организация работы школьных ремонтно-

строительных бригад. 

10 июль-

август 

Кл.руководител

и 

 

Посещение учебных заведений, дней открытых дверей 

(в т.ч. в онлайн формате) 

10-11 в течение 

года 

Кл.руководител

и 

 

Организация экскурсий на предприятия города  10-11 в течение 

года 

Кл.руководите

ли 

 

Встречи с преподавателями ВУЗов, участие в Днях 

Открытых Дверей. 

10-11 в течение 

года 

Кл.руководител

и 

 

Проведение профориентационных классных часов, 

бесед,  встреч с представителями разных профессий 

10-11  в течение 

года 

Кл.руководите

ли 

 

Профориентационные пробы «Медицинские кадры» 

при ЦРБ 

11 в течение 

года 

Кл.

рук

ово

дтел

и 

 

Обсуждение на классных родительских собраниях 

проблем профессионального выбора детей  

10-11  Согласно 

плану 

воспитател

ьной 

работы 

класса 

Кл.руководите

ли 

 



Привлечение родителей к организации и проведению 

профориентационных мероприятий 

10-11 в течение 

года 

Кл.руководител

и 

 

 

Оформление информационного стенда по 

профориентации 

10-11 в течение 

года 

Кл.руководите

ли 

 

Участие в городских конкурсах по  профориентации 

«Единый урок профориентации», «Урок занятости», 

Конкурс творческих профориентационных проектов 

«Шаг в будущее», Конкурс творческих 

профориентационных проектов «Моя педагогическая 

перспектива», Акция «Урок выпускника», «День 

карьеры молодежи», «Ярмарка педагогических 

специальностей», Интегративный 

профориентационный проект «Дни открытых 

окон», Региональный чемпионат по 

профессиональному мастерству «Молодые 

профессионалы», «Абилимпикс», «Уроки 

настоящего», «Билет в будущее». 

10-11  В течение 

года 

Кл.руководител

и 

 

Индивидуальные консультации по вопросам выбора 

профессии 

10-11 В течение 

года 

 

 

Профилактическая работа по предупреждению  

правонарушений среди несовершеннолетних 

 

 в 

течени

е года 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Составление социального паспорта 

класса, школы,  планов индивидуально-

профилактической работы 

10-11 сентябрь Соц. педагог 

Кл.руководите

ли 

 

Профилактические беседы 

сотрудников ОДН,участкового по профилактике 

совершения , инспектора ОГИБДД : 

-кражи в сетевых магазинах; 

-правила ПДД; 

-правила поведения в общественных местах; 

-за что ставят на учет в ОМВД. 

-Устав школы, правила поведения учащегося»; 

-административная и уголовная ответственность»; 

-права и обязанности несовершеннолетнего; 

-чистота разговорной речи. «Слова – сорняки» 

10-11 ежемесячн

о 

Зам. по ВР 

Кл.руководите

ли 

 

Вовлечение несовершеннолетних в внеурочную 

деятельность школы, кружки, секции. 

Информирование родителей . 

10-11 сентябрь Кл.руководите

ли 

 

День профилактики 

(инд. беседы с учащимися, состоящими на ВШУ) 

10-11 ежемесячн

о 

Зам по ВР 

Соц. педагог 

Совет профилактики 10-11 ежемесячн

о 

Зам по ВР 

Соц. педагог 



Правовой всеобуч:  

-правила поведения в школе; 

-правила безопасности в Интернете; 

-как себя защитить и не попасть в беду; 

-правила поведения на улице и в общественном 

транспорте; 

-ответственность за правонарушения; 

-за что ставят на ВШУ; 

- алкоголь-это враг здоровья; 

-правонарушение, проступок, преступление» 

-как не стать жертвой преступления» 

-компьютер – друг или враг» 

10-11 ежемесячн

о 

Зам по ВР 

Соц. педагог 

Кл.руководите

ли 

 

Видеолекторий 

«Закон – один на всех» 

10-11 ежемесячн

о 

Зам по ВР 

Соц. педагог 

Контроль успеваемости, посещаемости, нарушений 

внутришкольной дисциплины 

10-11 ежемесячн

о 

 

Кл.руководите

ли 

 

Посещение неблагополучных семей в рамках операции 

«Подросток» с целью проверки бытовых условий. 

Индивидуальные консультации для родителей 

психолога и социального педагога «Современный 

подросток: психология, имидж, нравственные 

ценности» 

10-11 1 раз в 3 

месяца 

Зам по ВР 

Соц. педагог 

Кл.руководите

ль 

 

Коррекционно-профилактическая работа с 

обучающимися «группы риска» 

Занятия по развитию внимания, восприятия, 

памяти.Тренинги. 

Занятия на снижение уровня тревожности и 

агрессивности. 

Занятия по развитию коммуникативных навыков. 

 

10-11 По плану  педагог-

психолог 

Проведение профилактических мероприятий 

приуроченных к Всемирному Дню трезвости и борьбы 

с алкоголизмом с приглашением врача нарколога, 

психолога. 

10-11 8 по12 

октября 

Зам по ВР 

           Соц. 

педагог 

Кл.руко

водители 

 

Международный день отказа от курения «Скажи нет!» 

 (классные часы, проф. мероприятия, информационный 

стенд). 

Беседы по профилактике курения вейпов, 

распространение листовок. 

10-11 ноябрь Зам по ВР 

Соц. педагог 

Кл.руководит

ели 

День правовой помощи с участием ОМВД , КДН и ЗП,  

работников прокуратуры 

10-11 20 ноября  Зам по ВР 

Соц. педагог 

Кл.руководит

ели 

Коррекционно-профилактическая работа с 

обучающимися «группы риска» 

Занятия по развитию внимания, восприятия, 

памяти.Тренинги. 

10-11 По плану  педагог-

психолог 



Занятия на снижение уровня тревожности и 

агрессивности. 

Занятия по развитию коммуникативных навыков. 

Вовлечение несовершеннолетних в мероприятия, 

направленные на ведение здорового образа жизни  

10-11 По плану 

воспитател

ьной 

работы 

Кл.руководите

ли 

 

Проведение мероприятий, направленных на 

предупреждение действий, связанных с детской  

 шалостью с огнем 

10-11 Октябрь, 

декабрь 

март 

Кл.руководите

ли 

 

Всемирный День борьбы со СПИДОМ «Не ломай свою 

судьбу», встречи с мед.работниками 

10-11 1 декабря  Зам по ВР 

Соц. педагог 

Кл.руководит

ели 

Выпуск и  распространение  букетов «Тебе подросток» 

( профилактика алкоголизма, наркомании, 

табакокурения) 

10-11 декабрь Зам по ВР 

Соц. педагог 

Кл.руководит

ели 

Разъяснение несовершеннолетним административной 

ответственности за употребление спиртных напитков  

Профилактические беседы 

сотрудников ОДН,участкового об ответственности 

несовершеннолетних за совершение противоправных 

деяний. 

Профилактические беседы 

по профилактике половой неприкосновенности 

несовершеннолетних 

Разъяснение несовершеннолетним административной 

ответственности за  нахождение в ночное время без 

сопровождения взрослых 

10-11 

 

 

10-11 

 

10-11 

 

 

 

 

Декабрь 

 

январь 

 

 

Февраль 

 

 

 

Инспектор 

ОДН 

Зам по ВР 

Соц. педагог 

Кл.руководит

ели 

Приглашение сотрудников наркоконтроля для беседы 

с несовершеннолетними, в рамках Дня борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

Видеолекторий 

«Закон – один на всех»  

10-11 февраль Зам по ВР 

Соц. педагог 

Кл.руководите

ли 

Участие в компании «Пространство без табачного 

дыма» 

Приглашение врача – нарколога для беседы с 

несовершеннолетними 

10-11 апрель Зам по ВР 

Соц. педагог 

Кл.руководите

ли 

Профилактические беседы «Взаимооотношения между 

девушками и юношами» 

10-11 май Зам по ВР 

Соц. педагог 

Кл.руководите

ли 

Участие в велопробеге, посвященном Дню отказа от 

курения. 

11 май Кл.руководите

ли 

Информация по «Детскому телефону доверия»  10-11 В течение 

года 

Зам по ВР 

Соц. педагог 

Информация по предупреждению негативных явлений 

в подростковой среде в группе школы в ВК 

10-11 постоянно Зам по 

ВР 

Соц. 

педагог 

Проведение экскурсий в МЧС, ОМВД, пожарную 10-11 По плану Кл.руководите



часть. воспитател

ьной 

работы 

ли 

 

 

Проведение психологических практикумов по 

профилактике девиаций для детей, состоящих на учете 

ОДН и ЗП 

10-11 Ноябрь-

май 

Педагог-

психолог 

Организация классных часов по профилактике 

буллинга в классных коллективах и подверженности 

негативного влияния группы 

10-11 Один раз в 

месяц 

Педагог-

психолог 

Проведение индивидуальных консультаций по итогам 

СПТ для педагогов, классных руководителей и детей  

10-11 Один раз в 

месяц 

Педагог-

психолог 

Организация и проведение мероприятий,направленнх 

на военно-патриотическое идуховно-нравственное 

воспитание  

несовершеннолетних, с привлечением  

общественных организаций. 

Организация и проведение профилактических 

бесед по соблюдению норм и правил  

проживания в обществе. 

10-11 Один раз в 

месяц 

Кл.руководите

ли 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проведение классных родительских собраний, выбор 

родительских комитетов и представителей в Совет 

родителей школы 

10-11 Не реже 1 

раза в 

четверть (в 

соответств

ии с 

отдельным 

графиком) 

Кл.руководите

ли 

Организационное собрание 

 Совета школы 

10-11 сентябрь Зам по ВР 

Общешкольное родительское  

собрание 

10-11 Сентябрь Зам по ВР 

Кл.руководите

ли 

Родительские рейды по 

Проверке организации  питания в  школьной столовой 

 

10-11 ежемесячн

о 

Совет 

родителей 

Семейный конкурс 

 «Папа, мама, я – спортивная семья» по классам 

10-11 март Кл.руководите

ли 

Общешкольное родительское  

собрание 

10-11 Апрель-

май 

Кл.руководите

ли 

Участие в организации и проведении выпускных 

вечеров 

11 май Совет 

родителей 

Родительские 

комитеты 

Кл.руководите

ли 

Участие родительских комитетов классов в 

организации  

учебной и воспитательной работы 

10-11 Сентябрь-

май 

Кл.руководите

ли 

председатели 



родительских 

 комитетов 

Участие представителей совета родителей школы и 

членов родительских комитетов отдельных классов в 

организации и проведении школьных мероприятий 

(«День знаний», «День учителя», «Новогодняя 

компания» «23 февраля», «8 марта», «День Победы» 

«За честь школы», «Последний звонок») 

10-11 Сентябрь-

май 

(в 

соответств

ии с  

графиком 

общешколь

ных 

мероприят

ий) 

Совет 

родителей 

Кл.руководите

ли 

 

Проведение групповых консультаций (тематических 

родительских собраний) по гармонизации детско-

родительских отношений для родителей (законных 

представителей) 

10-11 Один раз в 

месяц 

Педагог-

психолог 

Проведение индивидуальных консультаций по 

результатам СПТ для родителей (законных 

представителей) по профилактике девиантного 

поведения 

10-11 Один раз в 

неделю 

Педагог-

психолог 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление школы ко Дню учителя 10-11 сентябрь Кл.руководите

ли 

ШУС,  

 

Оформление школы к Новому году 10-11 декабрь Кл.руководите

ли 

ШУС,  

 

Оформление школы к 8 марта 10-11 март Кл.руководите

ли 

ШУС,  

 

Оформление школы ко Дню Победы 10-11 май Кл.руководите

ли 

ШУС 

Оформление школы к Последним звонкам 10-11 май Кл.руководите

ли 

ШУС 

Оформление временных выставок работ учащихся 10-11 сентябрь-

май 

Кл.руководите

ли 

ШУС 

 

Классное руководство  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

 

Ответственные 

 



проведения 

Проведение классных часов, акций,  

рейдов и т.д.  (по планам классных 

 руководителей) 

10-11 Сентябрь-

май 

 

Кл.руководите

ли 

 

Составление социального паспорта  

класса 

10-11 сентябрь Кл.руководите

ли 

 

Линейки, посвящённые началу учебного года  10-11 сентябрь Кл.руководите

ли 

 

Изучение широты интересов и занятости в свободное 

от занятий время 

10-11 сентябрь Кл.руководите

ли 

 

Заполнение базы данных по классу 10-11 сентябрь Кл.руководите

ли 

 

Посвящение в первоклассники 10-11 октябрь Кл.руководите

ли 

 

Организационные классные ученические  

собрания «Правила внутреннего распорядка.  

Правила поведения в школе» 

10-11 октябрь Кл.руководите

ли 

 

Проведение инструктажей перед 

 каникулами 

10-11 Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Кл.руководите

ли 

 

Проведение мероприятий на каникулах (организация 

поездок, экскурсий, походов и т. д.) 

10-11 Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Кл.руководите

ли 

 

Проведение профилактических бесед  

перед каникулами 

10-11 Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Кл.руководите

ли 

 

Организация летней занятости 10-11 Апрель  

май 

Кл.руководите

ли 

 

Линейки, посвящённые окончанию  

учебного года 

10-11 май Кл.руководите

ли 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Тематические экскурсии по предметам 10-11 Сентябрь-

май 

 

Кл.руководите

ли 

 

Экскурсии по историческим и памятным местам 

города 

10-11 Сентябрь-

май 

 

Кл.руководите

ли 

 

Организация походов на выставки, 

театральныепостановки,  филармонию,  

библиотеки,  развлекательные центры 

10-11 Сентябрь-

май 

 

Кл.руководите

ли 

 

Экскурсии в краеведческий музей 10-11 Сентябрь-

май 

Кл.руководите

ли 



 
 
 
 
 
 
 

 

  

Школьные медиа 

Участие в создании и наполнении 

 информации для сайта  

10-11 Сентябрь-

май 

 

Кл.руководите

ли 

 

Вовлечение обучающихся на страницы ВК 10-11 Сентябрь-

май 

 

Кл.руководите

ли 

 

Участие в съёмках информационных и  

праздничных роликов 

10-11 Сентябрь-

май 

 

Кл.руководите

ли 

 

Детские общественные объединения 

Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 Сентябрь-

май 

Советник 

Работа по плану ЮИД 10-11 Сентябрь-

май 

Руководитель 

ЮИД 

Участие в проектах различного уровня 

 (конкурсах, играх, программах и т.д.) 

10-11 Сентябрь-

май 

Советник 

Работа по плану ЮНАРМИИ 10-11 Сентябрь-

май 

Руководитель 

Юнармии 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 



 

Приложение 4  

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Текущее оценивание и промежуточная аттестация     

Вид 

оценивани 

я 

Цель Периодичность Методы проверки и 

оценки 

Формы 

оценки 

Фиксирован 

ие 

результатов 

Стартовая Определение остаточ- 

ных знаний и умений 

обучающихся относи- 

тельно прошедшего 

учебного года (органи- 

зация коррекционной 

работы в зоне акту- 

альных знаний) 

В начале 

сентября 

Задание с решением, 

тест, диагностиче- 

ская работа, самоана- 

лиз, самооценка 

Персонифици 

рованная 

количественна 

я оценка 

Фиксируют- 

ся в папке по 

ФГОС. Ре- 

зультаты ра- 

боты не 

влияют на 

дальнейшую 

итоговую 

оценку 

Текущая Выявление проблем и 

трудностей в освоении 

предметных способов 

действий и компетент- 

ностей, разработка и 

реализация плана по 

ликвидации возник- 

ших проблем и труд- 

ностей 

В течение 

учебного года 

Устный опрос, пись- 

менная работа, само- 

стоятельная работа, 

диктанты, тесты, 

творческая работа, 

лабораторная работа, 

практическая работа, 

самоанализ, само- 

оценка и т.д. 

Персонифи- 

цированная 

количествен- 

ная оценка, 

неперсонифи- 

цированная 

качественная 

оценка 

Оценочный 

лист, анализ 

выполненной 

работы 

Количество 

текущих 

оценок по 

предмету не 

менее двух за 

четверть 

Рубежная: 
- тематиче 

ская 

- четвертн 

ая 

- полугодо 

вая 

Выявление 

«сильных и слабых» 

сторон ученика, разра- 

ботка и реализация 

программы на повы- 

шение успеваемости 

В конце изучения 

темы; в конце 

полугодия 

Зачеты, тесты, проек- 

ты, тематические 

контрольныеработы, 

контрольныеработы 

за полугодие 

Персонифици 

рованная 

количественна 

я оценка 

Оценочный 

лист в жур- 

нал, дневник 

учащегося 

Промежу- 

точнаяатте- 

стация го- 

довая 

Характеристика уров- 

ня усвоения обучаю- 

щимися системы зна- 

ний по изучаемым 

предметам, а также 

уровня овладения 

метапредметными 

действиями. 

В конце учебного 

года 

 

 

 

 

В соответствии с 

графиком. 

Годовые контроль- 

ные работы 

по предметам в соот- 

ветствии с учебным 

планом, система на- 

копленных отметок 

по учебным предме- 

там. 

Контрольнаяработа 

по оцениванию пла- 

нируемых метапред- 

метных результатов 

освоение ООП СОО 

(ИКТ- 

компетентность). 

Защита 

индивидуального 

проекта. 

Персонифици 

рованнаяколи 

чественная 

оценка 

Оценочный 

лист в 

журнал, 

дневник 

учащегося 

 
 

Оценочный 

лист в    

журнал, 

дневник,  

Протокол 

оценивания. 

 



 

 

 
 

Приложение 5. 

Программно-методическое обеспечение реализации ООП СОО в 2022-23 учебном году 

 

Р
у

сс
к
и

й
 

я
зы

к
 

10, 11 Гольцова Н.Г. "Русский язык. 10- 

11 классы. Программа курса. Ба- 

зовый уровень. ФГОС" 

Русское слово, 2019 

1.3.1.1.2.1  

Гольцова Н.Г. Русский яз. 10-11 Рус- 

ское слово 2019, 2020 

М
ат

ем
ат

и
к
а

 

10 "Математика. 10-11 классы. Ал- 1.3.4.2.2.1 Муравин Г.К., Муравина О.В. Мате- 
 гебра и начала анализа, геомет-  матика 10 кл: алгебра и начала мате- 
 рия. Рабочие программы. ФГОС"  матического анализа, геометрия. Ал- 
 Дрофа, 2013  гебра и начала математического ана- 
 Муравина О. В. Рабочая программа.  лиза. Углубленный уровень. Дрофа. 
 Математика: алгебра и начала мате- 

матического анализа, геометрия. 
Алгебра и начала математического 
анализа. 10—11 классы 
Потоскуев, Е. В. Математика : ал- 
гебра и начала математического 
анализа, геометрия. Геометрия. Уг- 

лублѐнный уровень. 10—11 клас- 
сы.   Рабочая   программа   к   линии 

 2019 

10 1.3.4.2.3.1 Потоскуев Е.В., Звавич Л.И. Матема- 

тика 10 кл.: алгебра и начала матема- 

тического анализа, геометрия. Гео- 

метрия. Углубленный уровень Дро- 

фа, 2019 

11 1.3.4.2.2.2 Муравин Г.К., Муравина О.В. Мате- 

матика 11 кл.: алгебра и начала ма- 
 УМК Е. В. Потоскуева,  тематического анализа, геометрия. 
 Л. И. Звавича : учебно-методическое  Алгебра и начала математического 

 пособие / Е. В. Потоскуев, 
Л. И. Звавич. — М. : Дрофа, 2017 

 анализа. Углубленный уровень. Дро- 

фа. 2020 

 11  1.3.4.2.3.2 Потоскуев Е.В., Звавич Л.И. Матема- 

тика 11 кл.: алгебра и начала матема- 

тического анализа, геометрия. Гео- 

метрия. Углубленный уровень Дро- 

фа, 2020 

Л
и

те
р

ат
у

р
а
 

10 "Литература. 10-11 класс. Рабо- 

чая программа к учебникам С. А. 

Зинина, В. И. Сахарова, В. А. 

Чалмаева" Русское слово, 2019 

1.3.1.3.1.1 Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература 

10 кл. (базовый уровень). Русское 

слово. 2019 

11 1.3.1.3.1.2 Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература 

11 кл. (базовый уровень). Русское 

слово. 2020 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 

я
зы

к
 

10 "Английский язык. 10 класс. 

Программа к УМК О.В. Афа- 

насьевой, Баранова К.М. "Дрофа, 

2019 

1.3.2.1.9.1 Афанасьева О.В., Михеева И.В. и др. 

(базовый уровень). Английский язык. 

10 класс. Дрофа. 2019 

11 1.3.2.1.9.2 Афанасьева О.В., Михеева И.В. и др. 

(базовый уровень). Английский язык. 

11 класс. Дрофа. 2020 



 

Б
и

о
л
о

ги
я
 

10 Программа среднего (полного) 

общего образования. Биология. 

Общая биология. 10—11 классы. 

Базовый   и  углубленный 

уровень (авторы Пономарева  

И.Н.). 
  
 

1.1.3.5.4.6 

.1 

Пономарева И.Н. Общая биология 10 

класс (базовый  и  углубленный 

уровень). Вентана- Граф, 2020 

 

11 Программа среднего (полного) 

общего образования. Биология. 

Общая биология. 10—11 классы. 

Базовый  и  углубленный уровень 

(авторы Пономарева  И.Н.). 
  
 

1.1.3.5.4.6 

.1 

Пономарева И.Н. Общая биология 11 

класс (базовый  и  углубленный 

уровень). Вентана- Граф, 2020 

Ф
и

зи
к
а
 

10 "Физика. 10 класс. Рабочая про- 

грамма к УМК Г.Я. Мякишева. 

ФГОС" Дрофа, 2019 

1.3.5.1.8.1 Мякишев Г.Я. Физика. 10 кл. (базо- 

вый уровень) Дрофа, 2019 

11 1.3.5.1.8.2 Мякишев Г.Я. Физика. 11 кл. (базо- вый 

уровень) Дрофа, 2020 

10 Касьянов, В. А. Физика. Углуб- 

ленный уровень. 10—11 классы : 

рабо- чая программа к линии 

УМК В. А. Касьянова : учебно- 

методическое пособие / В. А. 

Касьянов, И. Г. Власова. — М. : 

Дрофа, 2017. 

1.3.5.2.2.1 Касьянов В.А. Физика. 10 класс (уг- 
лублѐнный уровень). Дрофа. 2019 

11 1.3.5.2.2.2 Касьянов В.А. Физика. 11 класс (уг- 

лублѐнный уровень). Дрофа. 2020 

Х
и

м
и

я
 

10 Программы курса химии для 10- 

11 классов общеобразовательных 

учреждений», Авторы Н.Е. Куз- 

нецова, Н.Н. Гара. Вентана – 

Граф, 2019. 

1.1.3.5.3.2 

.1 

Кузнецова Е. Н. Химия. 10 кл. (базо- 

вый    и  углубленный уровень) 

Вентана – Граф, 2019. 

 11 «Программы курса химии для 10- 

11 классов общеобразовательных 

учреждений», Авторы Н.Е. Куз- 

нецова, Н.Н. Гара. Вентана – 

Граф, 2019. 

1.3.5.3.3.2 

* 

Кузнецова Е. Н. Химия. 11 кл. (базо- 

вый    и  углубленный уровень) 

Вентана – Граф, 2019. 

И
ст

о
р

и
я
 

10 РАБОЧАЯ      ПРОГРАММА      к 

учебнику В.А.Никонова, 

С.В.Девятова «История. История 

России. 1914 г.-начало XXI в.» 

для 10–11 классов общеобразова- 

тельных организаций Базовый 

уровень  В 2-х частях 

Соответствует Федеральному го- 

сударственному образовательно- 

му стандарту Москва «Русское 

слово» 2019 

1.3.3.1.7.1 Никонов В.А., Девятов С.В. Под ред. 

Карпова С.П. История. История Рос- 

сии. 1914-начало XXI века. В 2 ч. Ба- 

зовый  уровень.  

 Русское слово. 2019 

11 2.3.1.1.6.1 Никонов В.А., Девятов С.В. Под ред. 

Карпова С.П. История.  В 2 ч. Ба- 

зовый  уровень.  

 Русское слово. 2019 



 

10 Несмелова М. Л. История. Все- 

общая история. Новейшая исто- 

рия. Рабочая программа. Поуроч- 

ные рекомендации. 10 класс : 

учеб. пособие для общеобразо- 

ват. организаций : базовый и уг- 

лубл. уровни / М. Л. Несмелова, 

Е. Г. Середнякова, А. О. Сороко- 

Цюпа. — М. : Просвещение, 

2020. 

1.3.3.1.9.1 Сороко-Цюпа О.С.,Сороко-Цюпа А.О./ 

Под ред. Искандерова А.А. Ис- тория. 

Всеобщая история. Новейшая история 

(базовый уровень). 10 класс. 

Просвещение. 

2019 

11 2.3.1.1.6.1 Сороко-Цюпа О.С.,Сороко-Цюпа А.О./ 

Под ред. Искандерова А.А. Ис- тория. 

Всеобщая история. Новейшая история 

(базовый уровень). 11 класс. 

Просвещение. 

2020 

О
б

щ
ес

тв
о

зн
ан

и
е 

10 "Обществознание. 10 класс. Ра- 

бочая программа. Поурочные ре- 

комендации. Базовый уровень" 

Просвещение, 2019 

1.3.3.9.1.1 Боголюбов. Обществознание. 10 кл. 

(базовый уровень) Просвещение, 2020 

11 "Обществознание. 11 класс. Ра- 

бочая программа. Поурочные ре- 

комендации. Базовый уровень" 

Просвещение, 2019 

1.3.3.9.1.2 Боголюбов. Обществознание . 11 кл. 

(базовый уровень) Просвещение, 2020 

Г
ео

гр
аф

и
я
 10, 11 Бахчиева, О. А. География : 10– 

11 классы : рабочая программа : 

базовый уровень / О. А. 

Бахчиева. — 3-е изд., пере- 

раб. — М. :Вентана-Граф, 2017 

1.1.3.3.2.1 

.1 

Бахчиева О.А.. Экономика и 

соц.география мира. (базовый,  

уровень)10-11 кл. Просвеще- ние, 

2019, 2020 

И
н

ф
о

р
м

ат
и

к
а
 

10 Программы курса «Информатика 

и ИКТ» для 10-11 классов. ФГОС 

(углубленный уровень). Авторы:   

Е.А.Еремин, К.Ю.Поляков. БИ 

НОМ. 2019 

1.3.4.4.2.1 Е.А.Еремин, К.Ю.Поляков 

Информатика. Углубленный уровень 

(в 2 частях)10 класс БИНОМ. 2019 

11 1.3.4.4.2.2 Е.А.Еремин, К.Ю.Поляков. 

Информатика. Углубленный уровень 

(в 2 частях)11 класс БИНОМ. 2020 

10 Программы курса «Информатика 

и ИКТ» для 10-11 классов. ФГОС 

(базовый уровень). Авторы:   

Е.А.Еремин, К.Ю.Поляков. БИ 

НОМ. 2019 

1.3.4.3.6.1 Е.А.Еремин, К.Ю.Поляков 

Информатика. Базовый уровень (в 2 

частях)10 класс БИНОМ. 2019 

11 1.3.4.3.6.2 Е.А.Еремин, К.Ю.Поляков. 

Информатика. Базовый уровень (в 2 

частях)11 класс БИНОМ. 2020С 

О
Б

Ж
 

10, 11 Программа по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельно- 

сти» для 5-11 классов общеобра- 

зовательных учреждений» Под 

общей редакцией С.В. Ким, В.А. 

Горский. Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2019 

1.3.6.3.1.1  

Ким С.В., Горский В.А. Основы 

безопасности жизнедеятельности 10 - 

11 кл. (базовый уровень). Вентана- 

Граф. 2019, 2020 



 

Ф
и

зи
ч

е
- 

ск
ая

 к
у

л
ь
- 

ту
р

а
 

10 , 11 Комплексная программа физиче- 

ского воспитания учащихся 1 – 

11 кл./ авт. В.И.Лях, 

А.А.Зданевич. Москва: Просве- 

щение, 2019 

1.3.6.1.2.1 Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая  

культура 10-11 кл. (базовый уро- вень). 

Просвещение, 2019, 2020 

А
ст

р
о

н
о

- 

м
и

я
 

11 Страут, Е. К. Программа: Астроно- 
мия. Базовый уровень. 11 класс : 
учебно-методическое пособие / Е. К. 
Страут. — М. : Дрофа, 2018 

1.3.5.3.1.1 Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут 

Е.К. Астрономия (базовый уровень). 

11 класс. Дрофа. 2019, 2020 

 

 

* норма возможности использования учебников в течение трех лет в образовательной деятельно- 

сти приобретенные до вступления в силу приказа Министерства просвещения Российской Феде- 
рации от 28 декабря 2018 г. № 345 распространяется на 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 учебные 
годы. 

 
В соответствии с п. 4 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 

345 («О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу- 

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования») «Организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным обще- 

образовательным программам, вправе в течение трех лет использовать в образовательной деятельности при- 

обретенные до вступления в силу настоящего приказа учебники из федерального перечня учебников, утвер- 

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253 

"Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обще- 

го, среднего общего образования».

Приказ № 268 от 27 мая 2020 г. «О признании утратившими силу приказа Министерства просвещения Рос- 

сийской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к ис- 

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь- 

ного общего, основного общего, среднего общего образования» и приказов Министерства просвещения Рос- 

сийской Федерации о внесении изменений в указанный приказ» выпущен «…в целях упорядочивания пра- 

вовых актов в области образования» и включает в себя все изменения, внесенные в приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345. 
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	История
	Выпускник на базовом уровне научится: (2)
	Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: (1)
	География
	Выпускник на базовом уровне научится: (3)
	Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: (2)
	Обществознание
	Выпускник на базовом уровне научится: (4)
	Общество как сложная динамическая система
	Социальные отношения
	Политика
	Правовое регулирование общественных отношений
	Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: (3)
	Человек. Человек в системе общественных отношений
	Общество как сложная динамическая система
	Экономика
	Социальные отношения
	Политика
	Правовое регулирование общественных отношений

	Информатика
	Выпускник на базовом уровне научится: (5)
	Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

	Выпускник на углубленном уровне научится:
	Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
	Естественные науки
	Физика
	Выпускник на базовом уровне научится: (6)
	Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: (4)
	Выпускник на углубленном уровне научится: (1)
	Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: (1)
	Химия
	Выпускник на базовом уровне научится: (7)
	Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: (5)
	Биология
	Выпускник на базовом уровне научится: (8)
	Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: (6)
	Выпускник на базовом уровне научится: (9)
	Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: (7)
	Физическая культура
	Выпускник на базовом уровне научится: (10)
	Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: (8)
	Основы безопасности жизнедеятельности
	Выпускник на базовом уровне научится: (11)
	Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций
	Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Фе- дерации
	Основы здорового образа жизни
	Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
	Основы обороны государства
	Правовые основы военной службы
	Элементы начальной военной подготовки
	Военно-профессиональная деятельность
	Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: Основы комплексной безопасности
	Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций (1)
	Основы обороны государства (1)
	Элементы начальной военной подготовки (1)
	Военно-профессиональная деятельность (1)
	Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра- зовательной программы среднего общего образования
	Общие положения
	Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
	Особенности оценки метапредметных результатов
	Особенности оценки предметных  результатов
	Организация и содержание оценочных процедур в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации предметных результатов
	Государственная итоговая аттестация
	План реализации внутренней системы оценки качества образования
	СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	Программа развития универсальных учебных действий при получении сред- него общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в облас- ти учебно-исследовательской и проектнойдеятельности
	Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятель- ность обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОССОО
	Цель программы развития УУД — обеспечить организационно- методические условия для приобретения обучающимися компетенций в разных видах деятельности за преде- лами школы, в том числе в профессиональных и социальных пробах.
	Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельно- стью, а также места универсальных учебных действий в структуре образовательной дея- тельности
	Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий Формирование познавательных универсальных учебных действий
	Формирование коммуникативных универсальных учебных действий
	Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучаю- щихся
	Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельно- стиобучающихся
	Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обу- чающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
	Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно- методического и ресурсного обеспе- чения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
	Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающи- мися универсальных учебных действий
	Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающи- мися универсальных учебных действий.
	Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности ос- воения и применения обучающимися универсальных учебных действий
	Программы отдельных учебных предметов
	2.2.1.      Рабочие программы
	Русский язык (базовый уровень) (68 часов)
	Место учебного предмета «Русский язык» на базовом уровне в учебном плане
	Планируемые результаты освоения учебного курса. Личностные результаты
	Метапредметные результаты
	Регулятивные УУД:
	Познавательные УУД:
	Коммуникативные УУД:
	Предметные результаты
	Выпускник получит возможность научиться: (2)
	2.Содержание учебного курса. (67 часов)                 10 КЛАСС (1 ч. в неделю, всего 34 ч.)
	Лексика. Фразеология. Лексикография. (6 часов)
	Фонетика. Графика. Орфоэпия. (2 часа)
	Морфемика и словообразование. (2часа)
	Морфология и орфография.
	Орфография. (6 часов)
	Самостоятельные части речи(12 часов) Имя существительное. (2 часа)
	Имя прилагательное. (2часа)
	Имя числительное. (2часа)
	Местоимение. (1час)
	Глагол. (1час)
	Слова категории состояния. (1час) Грамматические особенности слов категории состояния.
	Служебные части речи. (4 часа)
	Союзы и союзные слова. (1час)
	Частицы. (1часа)
	Междометие. Звукоподражательные слова (1час).
	Резерв. (1час) 11 класс
	Синтаксис и пунктуация. Основные принципы русской пунктуации. (1час)
	Словосочетание. (1час)
	Предложение. (3часа)
	Простое осложненное предложение. Однородные члены предложения. (4часа)
	Обособленные члены предложения. (6часов)
	Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложе- нием. (4часа)
	Употребление знаков препинания. (1часа)
	Культура речи. (1часа)
	Стилистика. (1часа)
	Резерв. (3 часа)
	(67 часов)
	10 класс
	Литература (базовый уровень) (204 час)
	Место учебного предмета «Литература»на базовом уровне в учебном плане
	Планируемые результаты освоения учебного предмета.
	Личностные результаты:

	Метапредметные результаты Регулятивные УУД:
	Познавательные УУД: (1)
	Выпускник на базовом уровне научится: (12)
	Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: (1)
	Содержание учебного курса (204 час).
	Из литературы 2-й половины XIX века.
	Литература и журналистика 50-80х г.г. XIX века.
	Писатели-реалисты начала XX века
	Преодолевшие символизм
	Литературный процесс 50-80-х гг.
	Поэзия Н.М.Рубцова
	В.Г.Распутин Повести «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни» (на вы- бор)
	Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов
	Зарубежная литература.
	Место учебного предмета «Иностранный язык (английский)» на базовом уровне в учебном плане
	В соответствии с учебным планом среднего общего образования МБОУ «СОШ № 9» на изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский)»в 10-11х классах отводится 201 час за весь курс.
	Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования
	Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):
	Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: (1)
	Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: (1)
	Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре: (1)
	Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: (1)
	Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально- экономических отношений:
	Планируемые метапредметные результаты освоения ООП (1)
	Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: (1)
	Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: (2)
	Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: (2)
	Планируемые предметные результаты
	Выпускник на базовом уровне научится: (13)
	Говорение, монологическая речь (1)
	Аудирование (1)
	Чтение (1)
	Письмо (1)
	Языковые навыки Орфография и пунктуация (1)
	Фонетическая сторона речи (1)
	Лексическая сторона речи. Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел
	Грамматическая сторона речи (1)
	Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь
	Говорение, монологическая речь
	Аудирование
	Чтение
	Письмо
	Языковые навыки
	Орфография и пунктуация
	Лексическая сторона речи
	Грамматическая сторона речи

	Содержание учебного предмета  (204 часа) Коммуникативные умения
	Монологическая речь
	Аудирование (2)
	Чтение (2)
	Письмо (2)
	Языковые навыки Орфография и пунктуация (2)
	Фонетическая сторона речи (2)
	Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное...
	Грамматическая сторона речи (2)
	Лексическая сторона речи
	Предметное содержание речи Повседневная жизнь
	Здоровье
	Спорт
	Городская и сельская жизнь
	Научно-технический прогресс
	Природа и экология
	Современная молодежь
	Профессии
	Страны изучаемого языка
	Иностранные языки
	11 класс (102 часа)
	Математика (углубленный уровень) (408 часов)
	Электронные образовательные ресурсы:
	Место учебного предмета «Математика» на углубленном уровне в учебном плане
	Планируемые результаты освоения учебного предмета
	Метапредметные результаты (1)
	Регулятивные
	Выпускник научится:

	Познавательные
	Выпускник научится:

	Коммуникативные
	Выпускник научится:

	Предметные результаты (1)
	"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса математики должны отражать:
	Цели освоения предмета
	Требования к результатам
	Числа и выражения
	Уравнения и неравенства
	Функции
	Элементы математического анализа
	Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика
	Геометрия
	Векторы и координаты в пространстве
	История математики
	Методы математики
	Содержание учебного предмета (408ч)
	Математика: алгебра и начала математического анализа (136 ч)
	Числа и числовые выражения

	Тождественные преобразования
	Уравнения и неравенства (1)
	Функции (1)
	Вероятность и статистика
	Логика и множества
	класс Геометрия (68ч)
	Прямые в пространстве
	Прямая и плоскость в пространстве
	Плоскости в пространстве
	Векторный метод в пространстве
	Координатный метод в пространстве
	11класс (204 ч)
	Числа и числовые выражения

	Тождественные преобразования (1)
	Уравнения и неравенства (2)
	Предел и непрерывность функции
	Производная
	Понятие о касательной к графику функции. Уравнение касательной. Определение производной. Геометрический и физический смыслы производной. Производная степенной функции. Метод математической индукции. Производные суммы, разности, произведения и частног...
	Интеграл
	Вероятность и статистика (1)
	Логика и множества (1)
	Преобразования пространства
	Многогранники
	Определение многогранника и его элементов.
	Определение многогранника и его элементов: вершин, рѐбер, граней. Эйлерова характеристика многогранника. Понятие о развѐртке многогранника. Свойства выпуклых многогранников. О по- нятии объѐма тела. Свойства объѐмов тел. Объѐм прямоугольного параллел...
	Призма и параллелепипед.
	Трѐхгранные и многогранные углы.
	Пирамида.
	Правильные многогранники.

	Фигуры вращения.
	Цилиндр и конус.
	Сфера и шар.

	Повторение.
	(268 + 134 часа = 402 часа)
	Информатика (базовый уровень) (68 часов)
	Место учебного предмета «Информатика» на базовом уровне в учебном плане
	Планируемые результаты освоения учебного курса Личностные результаты:
	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 ...
	Предметные результаты:
	выпускник на базовом уровне научится:
	Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

	Содержание учебного курса (68 часов)
	Математические основы информатики (16 часов) Тексты и кодирование
	Системы счисления
	Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики
	Дискретные объекты
	Алгоритмы и элементы программирования (17 часов) Алгоритмические конструкции
	Составление алгоритмов и их программная реализация
	Анализ алгоритмов
	Базы данных (10 часов)
	Информационно-коммуникационные технологии (10 часов) Компьютерные сети
	Деятельность в сети Интернет
	Информационное моделирование (11 часов)
	Социальная информатика (2 часа)
	Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с ука- занием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.(67 часов)
	Информатика (углублѐнный уровень) (272 часа)
	Место учебного предмета «Информатика» на углубленном уровне в учебном плане
	Планируемые результаты освоения учебного курса
	Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:

	Содержание учебного курса (272 часов) 10 класс (136 часов)
	Раздел 2. Компьютер (15 часов)
	Раздел 3 Информационные технологии (33 часа)
	Раздел 4. Компьютерные телекоммуникации (18 часов)
	11 класс (136 часов)
	Раздел 2. Методы программирования (50 часов)
	Раздел 3. Компьютерное моделирование (48 часов)
	Раздел 4. Информационная деятельность человека (10 часов)
	Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с ука- занием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. (268 часов)
	10 класс (1)
	История (базовый уровень) (134 часа)
	Электронные образовательные ресурсы по истории
	Место учебного предмета «История» на базовом уровне в учебном плане
	В соответствии с учебным планом среднего общего образования МБОУ «СОШ № 9» на изучение учебного предмета «История» в 10-11х классах отводится 134 часа за весь курс.
	Планируемые результаты освоения учебного предмета. (1)
	Метапредметные результаты (2)
	Универсальные учебные действия:
	Познавательные Выпускник научится:
	Коммуникативные Выпускник научится:
	Предметные результаты: (1)
	Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: (9)
	Содержание программы История России 10 класс – 42 часа
	Великая российская революция 1917 г.
	Первые революционные преобразования большевиков
	Созыв и разгон Учредительного собрания
	Гражданская война и ее последствия
	Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма»
	Персоналии:
	События/даты:
	Вологодский край в 1914–1921 гг. 2 часа Вологодский край в годы Первой мировой войны
	Великая Российская революция 1917 г.
	Первые революционные преобразования большевиков в крае.
	Гражданская война и еѐ последствия
	Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» (1)
	Понятия и термины
	Персоналии
	События/даты
	Источники
	Советский Союз в 1920–1940-е гг. - 12 часов 1.СССР в годы нэпа. 1921–1928
	Советский Союз в 1929–1941 гг.
	Персоналии: (1)
	События/даты: (1)
	Вологодский край в 1920 – 1940-е годы. 2 часа Вологодский край в годы нэпа. 1921 – 1928 гг.
	Вологодский край в 1929 – 1941 гг.
	Культурное пространство в 1920 – 1940-е гг.
	Понятия и термины (1)
	Персоналии (1)
	События/даты (1)
	Источники (1)
	Великая Отечественная война. 1941–1945г.г. - 14 часов
	Развертывание партизанского движения.
	Человек и война: единство фронта и тыла. «Всѐ для фронта, всѐ для победы!».
	Персоналии: (2)
	События/даты: (2)
	Наш край в годы Великой Отечественной войны. 2 часа Вологжане на фронтах Великой Отечественной войны
	Экономика области в условиях военного времени
	Понятия и термины (2)
	Персоналии (2)
	События/даты (2)
	Источники (2)
	Новейшая история 10 класс - 24 часа 1.Мир накануне Первой мировой войны 2 ч
	Первая мировая война 5ч
	Мир между двух войн (1918–1939) 2ч Революционная волна после Первой мировой войны
	Версальско-вашингтонская система
	Страны Запада в 1920-е гг.
	Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 3 часа
	Нарастание агрессии. Германский нацизм
	«Народный фронт» и Гражданская война в Испании
	Политика «умиротворения» агрессора
	Вторая мировая война 8 ч Начало Второй мировой войны
	Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане
	Коренной перелом в войне
	Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам
	Разгром Германии, Японии и их союзников
	Духовная жизнь и развитие мировой культуры 3ч.
	11 класс (68 часов)
	«Разрядка» (2 часа)
	Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века (4 часа)
	Достижения и кризисы социалистического мира (5 часов)
	Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. (4 часа)
	Современный мир (3 часа)
	История россии (42 часов)
	«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х (8 часов)
	Наш край в 1953–1964 гг. 1 час
	Наш край в 1964–1985 гг.
	Наш край в 1985–1991 гг.
	Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации (4часов)
	Наш край в 1991–2021 гг. (1 часа)
	Начало «холодной войны» (2 часа)
	«Разрядка» (2 часа) (1)
	Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века (4 часа) (1)
	Достижения и кризисы социалистического мира (5 часов) (1)
	Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. (4 часа) (1)
	Современный мир (3 часа) (1)
	Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с ука- занием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. (134 часа)
	10 класс (2)
	Электронные образовательные ресурсы: (1)
	Планируемые результаты изучения учебного предмета
	Личностные результаты:
	Метапредметные результаты (3)
	Общество как способ объединения и взаимодействия людей Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	Социальная и деятельностная сущность человека Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	Право на защиту человека и гражданина Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	Мир культуры и духовное развитие личности Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	Содержание учебного предмета (134 часа) Глава I. Человек в обществе (20 ч)
	Глава II. Общество как мир культуры (16 ч)
	Глава III. Правовое регулирование общественных отношений (30ч)
	Тест по теме «Право и источники права». Правоотношения и правонарушения (1ч)
	Повторение и обобщение (2ч)
	11 класс Введение (1ч)
	Глава II. Социальная сфера. (16ч)
	Глава III. Политическая жизнь общества. (22 ч)
	Итоговое повторение (1ч)
	Место учебного предмета «География» на базовом уровне в учебном плане
	Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностные результаты:
	Метапредметные результаты Регулятивные:
	Познавательные:
	Коммуникативные:
	Предметные результаты (2)
	Выпускник получит возможность научиться на базовом уровне:
	Введение
	Раздел 1. Общий обзор современного мира Политическое устройство мира
	Население мира
	Природа и человек в современном мире
	Мировое хозяйство и география основных отраслей
	Россия в современном мире
	11 класс Раздел 2. Региональная характеристика мира Регионы и страны мира
	Зарубежная Европа
	Зарубежная Азия
	Северная Америка
	Латинская Америка
	Австралия и Океания
	Африка
	Россия в современном мире (1)
	Глобальные проблемы человечества
	Обобщающее повторение
	Тематическое планирование в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
	Физика (базовый уровень) (136 часа)
	Место учебного предмета«Физика»в учебном плане
	Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результаты.
	Метапредметные результаты (4)
	Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: (2)
	Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: (3)
	Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: (3)
	Предметные результаты: (2)
	Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: (10)
	Содержание учебного предмета (136 часов) 10 класс (68  часов)
	Механика (33 ч)
	Практические и лабораторные работы:
	Молекулярная физика и термодинамика (21 ч)
	Практические и лабораторные работы: (1)
	Электродинамика (11 ч)
	Практические и лабораторные работы: (2)
	Резерв 2 часа
	Практические и лабораторные работы: (3)
	Колебания и волны (26 ч)
	Практические и лабораторные работы: (4)
	Основы специальной теории относительности (2 ч)
	Квантовая физика. Астрофизика (14 ч)
	Тематическое планирование,в том числе с учетом рабочей программы воспитания с ука- занием количества часов, отводимых на освоение каждой темы
	Физика (углублѐнный уровень) (306 часов)
	Место учебного предмета «Физика» на профильном уровне в учебном плане
	Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результаты. (1)
	Метапредметные результаты (5)
	Универсальные учебные действия: (1)
	Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: (4)
	Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: (4)
	Планируемые предметные результаты Выпускник на углубленном уровне научится:
	Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: (2)
	Содержание учебного предмета (306 часов) 10 класс (170 часов)
	Механика (75 ч.)
	Молекулярная физика и термодинамика (46 ч.)
	Механические волны. Акустика (7ч.) Электродинамика (23ч.)
	Физический практикум (10 ч.)
	11 класс (136 часов) (1)
	Оптика (30 ч.) Геометрическая оптика.
	Основы специальной теории относительности (8 ч.)
	Квантовая физика. Физика атомного ядра (32 ч.)
	Строение Вселенной (10 ч.)
	Повторение (14 ч.)
	(306 часов)
	Астрономия (базовый уровень) (34 часа)
	Место учебного предмета «Астрономия» в учебном плане
	Планируемые результаты
	Метапредметные результаты (6)
	Предметные результаты позволяют:
	Содержание учебного предмета (33 часа) Что изучает астрономия.
	Практические основы астрономии (5 ч)
	Строение Солнечной системы (7 ч)
	Природа тел Солнечной системы (8 ч)
	Солнце и звезды (6 ч)
	Строение и эволюция Вселенной (4 ч)
	Жизнь и разум во Вселенной (2 ч)
	Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы
	Химия (базовый уровень) (136 часов)
	Место учебного предмета «Химия» на базовом уровне в учебном плане
	Планируемые результаты освоения учебного предмета. (2)
	Метапредметные результаты (7)
	Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: (3)
	Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: (5)
	Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: (5)
	Предметные результаты: (3)
	Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: (11)
	Содержание учебного материала (136 часов) 10 класс
	Раздел I. Теоретические основы органической химии. Тема 1. Введение в органическую химию (6 часа)
	Раздел II. Классы органических соединений. Тема 2. Углеводороды. (20 часов)
	Тема 3. Спирты и фенолы. (6 часа)
	Тема 4. Альдегиды. Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. (6 часа)
	Тема 5. Азотсодержащие органические соединения. (6 часа)
	Раздел III. Вещества живых клеток. (12  часов)
	Тема 6. Вещества живых клеток. (12 часов)
	Раздел IV. Органическая химия в жизни человека
	Тема 8. Защита окружающей среды от вредного воздействия органических веществ. (2 час)
	Повторение основных вопросов за курс 10 класса (4 часа)
	11 класс Раздел 1. Теоретические основы общей химии
	Тема 2. Теория строения атома. ПЗ и ПСХЭ Д.И.Менделеева(6 часов)
	Раздел 2. Вещества и их состав
	Тема 4. Смеси и растворы веществ(8 часов)
	Тема 5. Химические реакции (20 часов)
	Раздел 3. Металлы, неметаллы и их соединения. Взаимосвязь органических и неорганиче- ских веществ
	Тема 7. Неметаллы (8 часов)
	Тема 8. Классификация и взаимосвязь органических и неорганических веществ(4 часа)
	Тема 9. Производство и применение веществ и материалов (4 часа)
	Рабочая программа по учебному предмету«Биология» (базовый уровень) (68 часов) Пояснительная записка
	Место учебного предмета «Биология» на базовом уровне в учебном плане
	Личностные результаты.
	Метапредметные результаты (8)
	Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: (4)
	Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: (6)
	Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: (6)
	Предметные результаты: Выпускник на базовом уровне научится:
	Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: (12)
	Содержание учебного предмета (68 часов)
	10 класс (34 часа)
	Структурные и функциональные основы жизни (15 часов)
	Организм (17 часов)
	11 класс (34 часа)
	Теория эволюции (13 часов)
	Развитие жизни на Земле (7 часов)
	Организмы и окружающая среда (12 часов)
	Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. (68 часов)
	Рабочая программа по учебному предмету«Биология»
	(углубленный уровень) (204 часа)
	Место учебного предмета «Биология» на углубленном уровне в учебном плане
	Личностные результаты. (1)
	Метапредметные результаты (9)
	Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: (5)
	Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: (7)
	Коммуникативные универсальные учебные действия
	Выпускник научится:
	Предметные результаты: (4)
	Выпускник на углубленном уровне научится: (2)
	- Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
	Физическая культура (базовый уровень) (204 часа)
	Место учебного предмета «Физическая культура» на базовом уровне в учебном плане
	Планируемые результаты освоения учебного предмета         Формирование универсальных учебных действий
	Метапредметные результаты Регулятивные
	Познавательные (1)
	Коммуникативные (1)
	Выпускник научится: (1)
	Выпускник получит возможность научиться: (3)
	Содержание учебного предмета (204 часа)
	Знания о физической культуре
	Способы двигательной (физкультурной) деятельности
	Физкультурно-оздоровительная деятельность
	Спортивно-оздоровительная деятельность
	Прикладная физкультурная деятельность
	Физическое совершенствование
	Такие виды, как: гандбол, волейбол, футбол, плавание, элементы единоборств, выдаются теорией.
	Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) (68 часов)
	Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне в учебном плане
	Планируемые результаты освоения учебного предмета. (3)
	Метапредметные результаты (10)
	Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: (6)
	Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: (8)
	Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: (7)
	Предметные результаты: (5)
	Выпускник на базовом уровне научится: (14)
	Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций (2)
	Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации
	Основы здорового образа жизни (1)
	Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (1)
	Основы обороны государства (2)
	Правовые основы военной службы (1)
	Элементы начальной военной подготовки (2)
	Военно-профессиональная деятельность (2)
	Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: (13)
	Основы обороны государства (3)
	Элементы начальной военной подготовки (3)
	Военно-профессиональная деятельность (3)
	Содержание учебного предмета (67 часов)
	Основы безопасности жизнедеятельности (1)
	Базовый уровень
	Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций (3)
	Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Фе- дерации (1)
	Основы здорового образа жизни (2)
	Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (2)
	Основы обороны государства (4)
	Правовые основы военной службы (2)
	Элементы начальной военной подготовки (4)
	Военно-профессиональная деятельность (4)
	Тематическое планирование в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. (1)
	
	Индивидуальный проект  (68 часов)
	Место учебного предмета «Индивидуальный проект» на базовом уровне в учебном плане
	Планируемые результаты освоения учебного курса    Планируемые личностные результаты включают:
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