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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Общие положения. 
Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ Коржевская СШ разработана на основе ФЗ № 273 от 

29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» с изменения и дополнениями, федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
общего образования, утверждённым приказом Минпросвещения от 12.08.2022 г. № 732 и федеральный образовательный программы 
среднего общего образования, утверждённой приказом Минпросвещения РФ № 371 от 18.05.2023 г. 

Общая информация о  МКОУ Коржевская СШ: 
Полное 
наименование 

Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение 
Коржевская средняя школа 

Сокращенное 
наименование 

МКОУ Коржевская СШ 

Место  нахождения 
(адрес) 

433021, Ульяновская область, Инзенский 
район, с.Коржевка, ул. Центральная, д.4 

Учредитель Администрация МО «Инзенский район» 
Лицензия 73Л01 № 0000903 от 27.02. 2015 г. 
Аккредитация 73А01 № 0000759 от 31.03. 2016 г. 

 
I.1. Пояснительная записка. 
Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего образования 
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание собственной индивидуальности, 
появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 

– 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. 

– Для достижения целей ООП СОО обозначены следующие педагогические и образовательные задачи:  
–  способствовать формированию российской гражданской идентичности обучающихся;  
– сохранять  и развивать  культурное  разнообразие и языковое  наследие многонационального народа Российской Федерации, 

реализовать право на изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 
– обеспечить  равные возможности получения качественного среднего общего образования; 
– обеспечить  достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 
– обеспечить реализацию бесплатного образования на уровне среднего общего образования в объеме основной образовательной 

программы, предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из 
обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные 
планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

– установить  требования  к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации посредством личностно и 
общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения 
профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в 
основную образовательную программу; 

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

– развивать  государственно-общественное управление в образовании; 
– формировать  основы оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы, деятельности 

педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  
– создать условия для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни обучающихся. 
Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего общего образования 

Принцип преемственности. Обеспечение преемственности начального общего,среднего общего, среднего общего образования. 
Принцип возрастосообразности. Учёт возрастных, психологических и физиологических особенностей молодёжи 15–17 лет: 
- переход от самостоятельной постановки учащимися новых учебных задач кразвитию способности проектирования собственной учебной 
деятельности ипостроению жизненных планов во временнóй перспективе; 
- формирование научного типа мышления, который ориентирует наобщекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 
взаимодействия сокружающим миром; 
- овладение коммуникативными средствами и способами организациикооперации и сотрудничества; 
- развитие учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся сучителем и сверстниками; 
- изменение формы организации учебной деятельности и учебного 
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 
 
ООП СОО учитывает вариативность темпов и направлений развития старших обучающихся , индивидуальные различия в их 
познавательной и социально-преобразующей деятельности. 
Учёт возрастных особенностей осуществляется на уровне разработки концепцийпедагогической деятельности учителей, создания 
адекватной системы форм организацииобразовательной деятельности  и выбора условий и методик обучения. 
Принцип системно-деятельностного подхода. В основе реализации ООП СООлежит системно-деятельностный подход, который 
предполагает: 
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- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованияминформационного общества, инновационной экономики, задачам 
построенияроссийского гражданского общества на основе принципов толерантности,диалога культур и уважения его 
многонационального, полилингвального,поликультурного и поликонфессионального состава; 
- ориентацию на достижение цели и среднего результата образования – развитиеличности обучающегося на основе освоения 
универсальных учебных действий,познания и освоения мира; 
- признание решающей роли содержания образования, способов организацииобразовательной деятельности и учебного сотрудничества в 
достижении целейличностного и социального развития обучающихся; 
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий индивидуального развития каждого обучающегося, обеспечивающих 
развитиетворческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебногосотрудничества и расширение зоны ближайшего 
развития. 
Принцип демократизации культурно-образовательной среды. В процессе 
разработки и реализации ООП СОО  МКОУ Коржевская СШ обеспечивает: 
- ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) какучастников образовательных отношений  с Уставом  МКОУ 
Коржевская СШ и другими документами, регламентирующими осуществлениеобразовательной деятельности , правами и обязанностями 
участниковобразовательных отношений в части формирования и реализации ООП СОО; 
-последовательную реализацию стратегии взаимодействия с родителямиучащихся как с полноправными участниками образовательных 
отношений,субъектами образовательной среды, заказчиками образовательных услуг черезразвитие системы договорных отношений, 
интеграцию родителей винформационное пространство школы, в деятельность по развитиюматериально-технической базы, в 
образовательную деятельность, в системууправления ( Управляющий совет, совет отцов, родительский комитет,  родительские 
конференции, участие в подготовке публичного отчёта). 
Принцип социальной ответственности. В процессе разработки и реализации 
ООП СОО  МКОУ Коржевская СШ стремится интегрировать сообщество учащихся, педагогов, родителей в пространство МО 
«Коржевское сельское поселение», выполнять роль социокультурного центра, задающего «идею, культурный замысел» и направленность 
развития социокультурного, информационного, коммуникационного пространства поселения. 
ООП СОО  МКОУ Коржевская  СШ предполагает возможность использования ресурсногообеспечения  школы для организации 
взаимодействия с  учреждениями  МО «Инзенский район»в следующих направлениях: 
- организация исследовательских, творческих, спортивно-оздоровительныхпроектов в урочной и внеурочной деятельности (в 
соответствии с требованиямиФГОС СОО); 
- проведение ученических и педагогических конференций, марафонов, чтениймуниципального, регионального, межрегионального, 
международного уровней; 
- создание центров обучения и подготовки одарённых детей; 
- организация тематических семинаров для педагогов, родителей учащихся поактуальным вопросам введения ФГОС СОО, модернизации 
образования. 

Общая характеристика основной образовательной программы 
Основная образовательная программа среднего общего образованияразработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской 

Федерации1, Конвенции ООН о правах ребенка2, учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов 
Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, 
установленными 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 и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая 
участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образовательной программе предусматриваются 
учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего общего образования основана на 
дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающихизучение учебных 
предметов всех предметных областей основной образовательной программы среднего общего образования на базовом или углубленном 
уровнях (профильное обучение)   основной образовательной программы среднего общего образования 

Программа разработана на 2 года (2018-2020), в течение этого срока возможно внесение изменений и дополнений.  
Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная образовательная программа предусматривает 
внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности  МКОУ Коржевская СШ является организационным механизмом реализации основной 
образовательной программы. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности 
обучающихся при получении среднего общего образования (до 700 часов за два года обучения) (приказ Минобрнауки России от 
29.12.2014 N 1645). 

Внеурочная деятельность в  МКОУ Коржевская СШ организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как спортивные кружки, конференции, 
олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

                                           

 
1 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 152; № 7, ст.676; 2001, № 24, ст.2421; 2003, № 30, ст. 3051; 
2004, № 13, ст.1110; 2005, № 42, ст.4212; 2006, № 29, ст.3119; 2007, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009, № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445). 
2 Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров СССР, 1993, выпуск XLVI).  
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При организации внеурочной деятельности соблюдаются следующие принципы: 

 Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого выявляются запросы родителей и обучающихся, 
соотносятся запросы с кадровым ресурсом, особенностями программы развития. 

 Принцип преемственности заключается в выборе направления деятельности, которое является продолжением внеурочных форм 
основной школы.  

 Принцип разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности предполагает реализацию на каждом уровне всех пяти 
направлений развития личности.  

 Принцип учета региональных особенностей для организации внеурочной деятельности.  В план внеурочной деятельности 
включены курсы, отражающие специфику Ульяновской области: многонациональный и многоконфессиональный характер  
населения. 

 Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта. 

 Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года при организации внеурочной 
деятельности. Часть программы внеурочной деятельности реализуется во время каникул, выходных дней.  
 
I.2. Планируемыерезультаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования 
I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

ФОП СОО включают осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации  

к обучению и личностному развитию; целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, 

формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, 

правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения ФОП СОО достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ФОП СОО отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, патриотического 

воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, формирования 

культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, осознание 

ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды. 

 
I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают: 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и 

позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную 

картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность обучающихся 

использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативными универсальными учебными действиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение использовать базовые 

логические действия, базовые исследовательские действия, работать с информацией. 
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Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает сформированность 

социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения самоорганизации, 

самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты включают:  

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, 

специфических для соответствующей предметной области; предпосылки научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в 

различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и конкретные умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством среднего общего образования, построенного 

в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ среднего общего образования по учебным предметам; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России  

и мира в целом, современного состояния науки. 

Предметные результаты освоения ФОП СОО устанавливаются для учебных предметов на базовом и 

углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения ФОП СОО для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на 

обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения ФОП СОО для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся 

путем более глубокого, чем это предусматривается базовым уровнем, освоения основ наук, систематических знаний и 

способов действий, присущих учебному предмету. Предметные результаты освоения ФОП СОО обеспечивают 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

II.1.Программа формирования универсальных учебных действий. 
1.Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) обучающихся на уровне СОО в МКОУ 
Коржевская СШ составлена в соответствии с нормативными документами: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 приказом Минпросвещения России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 
 приказом Минпросвещения России от 23.11.2022 № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы среднего общего образования»; 
положением об организации исследовательской и проектной деятельности в МКОУ Коржевская СШ. 
Программа формирования  УУД на уровне СОО составлена в соответствии с Федеральной образовательной 

программой среднего общего образования и включает три раздела: 
 целевой; 
 содержательный; 
 организационный. 

2.Целевой раздел. 
2.1.На уровне среднего общего образования продолжается формирование универсальных учебных действий 

(далее - УУД), систематизированный комплекс которых закреплен во ФГОС СОО. 
2.2. Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающихся. УУД целенаправленно формируются в дошкольном, младшем школьном, 
подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень 
среднего общего образования. Помимо возрастания сложности выполняемых действий повышается уровень их 
рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший 
школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. УУД в процессе взросления из средства успешности 
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решения предметных задач постепенно превращаются в объект рассмотрения, анализа. Развивается также способность 
осуществлять широкий перенос сформированных УУД на внеучебные ситуации. Выработанные на базе предметного 
обучения и отрефлексированные, УУД начинают использоваться как универсальные в различных жизненных 
контекстах. 

2.3. На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет умения выбирать 
успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом 
образовательном пространстве. Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 
УУД. Обучающиеся осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых 
учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных задач, для эффективного разрешения 
конфликтов. Старший школьный возраст является ключевым для развития познавательных УУД и формирования 
собственной образовательной стратегии. Появляется сознательное и развернутое формирование образовательного 
запроса. Это особенно важно с учетом повышения вариативности на уровне среднего общего образования, когда 
обучающийся оказывается в ситуации выбора уровня изучения предметов, профиля и подготовки к выбору будущей 
профессии. 

2.4. Программа развития УУД 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, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 
деятельности для достижения практикоориентированных результатов образования. 

2.5. Программа формирования УУД призвана обеспечить: 
развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; формирование 

личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных 
отношений; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование научного типа 
мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной 
деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебноисследовательской и проектной 
деятельности обучающихся; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебноисследовательской и проектной 
деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах и других), 
возможность получения практико-ориентированного результата; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ, включая владение ИКТ, 
поиском, анализом и передачейинформации, презентацией выполненных; 

работ, основами информационной безопасности, умением безопасного использования ИКТ; 
формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития общества. 
возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных навыков, навыков 

целеполагания, планирования и самоконтроля; 
подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 
 

3. Содержательный раздел. 
3.1.Программа формирования УУД у обучающихся содержит: описание взаимосвязи УУД с 

содержанием учебных предметов; описание особенностей реализации основных направлений и форм 
учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

3.2.Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. Содержание основного общего образования 
определяется программойосновного общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих 
программах. 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы (далее - ФРП) отражают 
определенные во ФГОС СОО УУД в трех своих компонентах: 

как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты освоения учебного 
предмета на уровне основного общего образования»; 

в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного содержания; 
в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования 
3.3.Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и тематическом 

планировании по отдельным предметным областям. 
3.3.1.Русский язык и литература. 
3.3.1.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий 
включает базовые логические действия: 
устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и обобщения языковых 
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единиц, языковых фактов и процессов, текстов различных функциональных разновидностей языка, функционально-
смысловых типов, жанров; устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных 
произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с другими 
произведениями русской и зарубежной литературы, интерпретациями в различных видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в наблюдении (например, традиционный 
принцип русской орфографии и правописание чередующихся гласных и другие); при изучении литературных 
произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса; анализировать изменения (например, в 
лексическом составе русского языка) и находить закономерности; формулировать и использовать определения 
понятий; толковать лексическое значение слова путём установления родовых и видовых смысловых компонентов, 
отражающих основные родо-видовые признаки реалии; 

выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем (например, схем сложного 
предложения с разными видами связи); графических моделей (например, при объяснении правописания гласных в 
корне слова, правописании «н» и «нн» в словах различных частей речи) и другие; 

разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учётом анализа имеющихся данных, представленных 
в виде текста, таблицы, графики и другие; 

оценивать соответствие результатов деятельности её целям; различать верные и неверные суждения, 
устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст; 

развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учётом собственного речевого и 
читательского опыта. 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художественном произведении, 
рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных произведений и их фрагментов, 
классификации и обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с другими произведениями русской и 
зарубежной литературы, интерпретациями в различных видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при изучении 
литературных произведений, направлений, фактов историко- литературного процесса. 

 
3.3.1.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые исследовательские 
действия: 
формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лексической сочетаемости слов, об 

особенности употребления стилистически окрашенной лексики и другие); выдвигать гипотезы (например, о целях 
использования изобразительновыразительных средств языка, о причинах изменений в лексическом составе русского 
языка, стилистических изменений и другие), обосновывать, аргументировать суждения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой задачи, критически оценивать их 
достоверность; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, при подборе примеров о роли русского 
языка как государственного языка Российской Федерации, средства межнационального общения, национального 
языка русского народа, одного из мировых языков и другие); 

уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и способы действия в собственную 
речевую практику (например, применять знания о нормах произношения и правописания, лексических, 
морфологических и других нормах); уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и 
изучения литературных произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе литературного материала, 
проявлять устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и других культур; 

владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми понятиями и методами современного 
литературоведения; определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в 
процессе анализа художественных произведений. 

3.3.1.3. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с информацией: 
самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации из энциклопедий, 

словарей, справочников; средств массовой информации, государственных электронных ресурсов учебного 
назначения; оценивать достоверность информации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её целевой аудитории, выбирать 
оптимальную форму её представления и визуализации (презентация, таблица, схема и другие); 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной безопасности. 
3.3.1.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 
владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной форме суждения на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и 
ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков; 
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аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; корректно выражать своё отношение к 
суждениям собеседников, проявлять уважительное отношение к оппоненту и в корректной форме формулировать 
свои возражения, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы; 

логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения; самостоятельно выбирать 
формат публичного выступления и составлять устные и письменные тексты с учётом цели и особенностей аудитории; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми иной культуры, национальной и 
религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 
культур; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать действия по их достижению; 
оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат; 
уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в устной и письменной форме; 
предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

проявлять творческие способности и воображение, быть инициативным; 
участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, разрабатывать индивидуальный и 

(или) коллективный учебный проект. 
3.3.1.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 
самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить необходимые коррективы; 
оценивать приобретённый опыт, в том числе речевой; анализировать и оценивать собственную работу: меру 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие; 
осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметь предупреждать 

их), давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий 
общения; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной литературе; оценивать 
приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части культуры; выявлять взаимосвязи между 
языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числе в процессе чтения 
художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, поставленных в художественных 
произведениях. 
3.3.2.1. Иностранный язык. 
3.3.2.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые логические и 

исследовательские действия: 
анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли средствами иностранного и родного 

языков; 
распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений иностранного языка; сравнивать, 

классифицировать и обобщать их; 
выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка (например, 

грамматических конструкции и их функций); 
сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний на иностранном языке; 
различать в иноязычном устном и письменном тексте - факт и мнение; анализировать структурно и 

содержательно разные типы и жанры устных и письменных высказываний на иностранном языке с целью 
дальнейшего использования результатов анализа в собственных высказывания; 

проводить по предложенному плану небольшое исследование по установлению особенностей единиц 
изучаемого языка, языковых явлений (лексических, грамматических), социокультурных явлений; 

формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего исследования (исследовательского 
проекта) языковых явлений; осуществлять проверку гипотезы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения за языковыми 
явлениями; 

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, 
таблицы, диаграммы и других на уроке 

или во внеурочной деятельности; 
проводить небольшое исследование межкультурного характера по установлению соответствий и различий в 

культурных особенностях родной страны и страны изучаемого языка. 
3.3.2.3.Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с информацией: 
использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и аудирования для 

получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным 
пониманием); 

полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки (смыслового и 
структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 
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фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана, тезисов); 
оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, критически оценивать и 

интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 
источниках; соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 

3.3.2.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 
воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания на иностранном языке, 

участвовать в обсуждениях, выступлениях в соответствии с условиями и целями общения; 
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных языковых средств 

изучаемого иностранного языка; 
выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, таблица, схема и другие) в 

соответствии с коммуникативной задачей; 
осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, используя разные 

стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с нахождением интересующей 
информации); 

выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи (например, в виде 
плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений); 

публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, самостоятельно 
выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории; 

осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках выбранного профиля с целью решения 
поставленной коммуникативной задачи. 

3.3.2.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 
планировать организацию совместной работы, распределять задачи, определять свою роль и координировать 

свои действия с другими членами команды; 
выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 
оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать поиск совместного 

решения поставленной задачи); 
корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, новых данных или информации; 
осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормы межкультурного общения. 
3.3.3.1. Математика и информатика. 
3.3.3.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые логические 

действия: 
выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между понятиями; формулировать 

определения понятий; 
устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 
выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать взаимосвязи и противоречия в 

фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, единичные, 

частные и общие; условные; 
делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии; 
проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от противного), выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные суждения и выводы; 
выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 
3.3.3.3. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые исследовательские 

действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, формировать 

гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 
проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установлению особенностей 

математического объекта, понятия, процедуры, по выявлению зависимостей между объектами, понятиями, 
процедурами, использовать различные методы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, исследования, 
оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений, прогнозировать возможное их развитие в 
новых условиях. 

3.3.3.4. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу 
с.информацией: 
выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и интерпретировать информацию 
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различных видов и форм представления; систематизировать и структурировать информацию, представлять ее в 
различных формах; 

оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным критериям, воспринимать ее 
критически; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для решения задачи; 
анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, обобщать, моделировать 

математически: делать чертежи и краткие записи по условию задачи, отображать графически, записывать с помощью 
формул; 

формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить следствия; распознавать неверные 
утверждения и находить в них ошибки; 

проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского характера, выдвигать 
предположения, доказывать или опровергать их, применяя индукцию, дедукцию, аналогию, математические методы; 

создавать структурированные текстовые материалы с использованием возможностей современных 
программных средств и облачных технологий, использовать табличные базы данных; 

использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов, оценивать адекватность 
модели моделируемому объекту или процессу; представлять результаты моделирования в наглядном виде. 

3.3.3.5. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 
воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и 

письменных текстах; 
в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать 

идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога; в 
корректной форме формулировать разногласия и возражения; 

представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты и ход эксперимента, 
исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в вербальном и 
графическом виде; самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации 

и особенностей аудитории; 
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и другие), используя 

преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных задач; планировать организацию 
совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать 
мнения нескольких людей; 

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество 
своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 
составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей и корректировать с учетом новой информации; 
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, 

их результатов; владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической 
задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в деятельность на 
основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок; оценивать соответствие результата цели и условиям, меру 
собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяснять причины 
достижения или недостижения результатов деятельности. 

3.3.4.1.Естественнонаучные предметы. 
3.3.4.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые логические 

действия: 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, химических, биологических 

явлениях, например, анализировать физические процессы и явления с использованием физических законов и теорий, 
например, закона сохранения механической энергии, закона сохранения импульса, газовых законов, закона Кулона, 
молекулярно-кинетической теории строения вещества, выявлять закономерности в проявлении общих свойств у 
веществ, относящихся к одному классу химических соединений; 

определять условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений), например, инерциальная 
система отсчёта, абсолютно упругая деформация, моделей газа, жидкости и твёрдого (кристаллического) тела, 
идеального газа; 

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 
применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь преобразовывать модельные 

представления при решении учебных познавательных и практических задач, применять модельные представления для 
выявления характерных признаков изучаемых веществ и химических реакций; 

выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом получения новых знаний о 
веществах и химических реакциях; 
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вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий 
деятельности, например, анализировать и оценивать последствия использования тепловых двигателей и теплового 
загрязнения окружающей среды с позиций экологической безопасности; влияния радиоактивности на живые 
организмы безопасности; представлений о рациональном природопользовании (в процессе подготовки сообщений, 
выполнения групповых проектов); развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, 
объяснять основные принципы действия технических устройств и технологий, таких как: ультразвуковая диагностика 
в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, телефон, СВЧ-печь; и условий их безопасного применения в 
практической жизни. 
3.3.4.3. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые исследовательские 

действия: 
проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного магнита на рамку с током; явления 

электромагнитной индукции, зависимости периода малых колебаний математического маятника от параметров 
колебательной системы; 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами, например: зависимости периода 
обращения конического маятника от его параметров; зависимости силы упругости от деформации для пружины и 
резинового образца; исследование остывания вещества; исследование зависимости полезной мощности источника 
тока от силы тока; 

проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы о прямой пропорциональной 
зависимости между дальностью полёта и начальной скоростью тела; о независимости времени движения бруска по 
наклонной плоскости на заданное расстояние от его массы; проверка законов для изопроцессов в газе (на углубленном 
уровне); 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами, 
например, описывать изученные физические явления и процессы с использованием физических величин, например: 
скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и импульс фотона; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области деятельности, например, распознавать 
физические явления в опытах и окружающей жизни, например: отражение, преломление, интерференция, дифракция 
и поляризация света, дисперсия света (на базовом уровне); 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать качественные задачи, в том 
числе интегрированного и межпредметного характера; решать расчётные задачи с неявно заданной физической 
моделью, требующие применения знаний из разных разделов школьного курса физики, а также интеграции знаний из 
других предметов естественно-научного цикла; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, например, решать качественные задачи с 
опорой на изученные физические законы, закономерности и физические явления (на базовом уровне); 

проводить исследования условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения; конструирование 
кронштейнов и расчёт сил упругости; изучение устойчивости твёрдого тела, имеющего площадь опоры. 
3.3.4.4. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с информацией: 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 
оптимальную форму представления и визуализации, подготавливать сообщения о методах получения 
естественнонаучных знаний, открытиях в современной науке; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач, использовать информационные.технологии для поиска, 
структурирования, интерпретации и представления информации при подготовке сообщений о применении законов 
физики, химии в технике и технологиях; 

использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками информации в области 
естественнонаучного знания, проводить их критический анализ и оценку достоверности. 
3.3.4.5. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точку зрения; 
при обсуждении физических, химических, биологических проблем, способов решения задач, результатов 

учебных исследований и проектов в области естествознания; в ходе дискуссий о современной естественнонаучной 
картине мира; 

работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, проведении и интерпретации 
результатов опытов и анализе дополнительных источников информации по изучаемой теме; при анализе 
дополнительных источников информации; при обсуждении вопросов межпредметного характера (например, по темам 
«Движение в природе», «Теплообмен в живой природе», «Электромагнитные явления в природе», «Световые явления 
в природе»). 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, химии, биологии, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать задачи; 
самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач по физике и химии, план выполнения 
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практической или исследовательской работы с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей; 
делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за решение в групповой работе 

над учебным проектом или исследованием в области физики, химии, биологии; давать оценку новым ситуациям, 
возникающим в ходе выполнения опытов, проектов или исследований, вносить коррективы в деятельность, оценивать 
соответствие результатов целям; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения при решении качественных и 
расчетных задач; 

принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении результатов учебных 
исследований или решения физических задач. 

3.3.5. Общественно-научные предметы. 
3.3.5.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые логические 

действия: 
характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские духовно-нравственные ценности, 

раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловленность, актуальность в современных условиях; 
самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их всесторонне на основе знаний об 

обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии основных сфер и социальных 
институтов; 

устанавливать существенные признак или основания для классификации и типологизации социальных явлений 
прошлого и современности; группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому 
признаку, например, по хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям, 
проводить классификацию стран по особенностям географического положения, формам правления и типам 
государственного устройства; 

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем и элементов 
общества, например, мышления и деятельности, экономической деятельности и проблем устойчивого развития, 
макроэкономических показателей и качества жизни, изменениями содержания парниковых газов в атмосфере и 
наблюдаемыми климатическими изменениями; 

оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания, социальные явления и события, их роль и 
последствия, например, значение географических факторов, определяющих остроту глобальных проблем, прогнозы 
развития человечества, значение импортозамещения для экономики нашей страны; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий 
деятельности, например, связанные с попытками фальсификации исторических фактов, отражающих важнейшие 
события истории России. 

3.3.5.2.Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые исследовательские 
действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для формулирования и обоснования 
собственной точки зрения (версии, оценки) с опорой на фактический материал, в том числе используя источники 
социальной информации разных типов; представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, 
творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания (реконструкции) в устной и 
письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной 
истории; 

формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или предложенной точки 
зрения по дискуссионной проблеме из истории России и 

всемирной истории и сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную 
позицию; 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для 
доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; самостоятельно составлять алгоритм 
решения географических задач и выбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений при выполнении практических работ; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов изучения социальных явлений и процессов в социальных науках, включая 
универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в том числе социологические 
опросы, биографический метод, социальное прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический 
метод; владеть элементами научной методологии социального познания. 

3.3.5.3.Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с информацией: 
владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов и различать в ней события, 

явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории, обобщать историческую 
информацию по истории России и зарубежных стран; 

извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск 
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необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные 
компоненты в информационном сообщении, осуществлять анализ, систематизацию и интерпретацию информации 
различных видов и форм представления; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий для анализа социальной информации 
о социальном и политическом развитии российского общества, направлениях государственной политики в Российской 
Федерации, правовом регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной из источников 
разного типа в решении когнитивных, 

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

оценивать достоверность, легитимность информации на основе различения видов письменных исторических 
источников по истории России и всемирной истории, выявления позиции автора документа и участников событий, 
основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания. 

3.3.5.4.Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 
владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания особенностей политического, 

социально-экономического и историко- культурного развития России как многонационального государства, 
знакомство с культурой, традициями и обычаями народов России; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей каждого члена коллектива при 
участии в диалогическом и полилогическом общении по вопросам развития общества в прошлом и сегодня; 

ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с социально-гуманитарной 
подготовкой. 

3.3.5.3.Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать 

собственные задачи с использованием исторических примеров эффективного взаимодействия народов нашей страны 
для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-экономического и 
культурного развития России; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности, используя социально-
гуманитарные знания для взаимодействия с представителями других национальностей и культур в целях успешного 
выполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной 
гражданской позиции. 

3.3.6. Особенности реализации основных направлений и форм учебно- исследовательской и проектной 
деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

3.3.6.1.ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организации деятельности 
обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимся 
самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 
учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-
исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

3.3.6.2.Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 
сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 
деятельности, критического мышления; 
способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 
сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных 

знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 
предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и 
интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе 
собранных данных, презентации результатов. 

3.3.6.3.Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного 
времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного 
исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 
инновационного, конструкторского, инженерного. 

3.3.6.4.Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, призванную 
обеспечивать формирование у них опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества 
и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми, на уровне 
среднего общего образования, имеет свои особенности. 

3.3.6.5.На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в значительной степени 
функции инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения 
социальной жизни и культуры. Более активной становится роль самих обучающихся, которые самостоятельно 
формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и другое. Начинают 
использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов 
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исследования. Важно, чтобы проблематика и методология индивидуального проекта были ориентированы на 
интеграцию знаний и использование методов двух и более учебных предметов одной или нескольких предметных 
областей. 

3.3.6.6.На уровне среднего общего образования обучающиеся определяют параметры и критерии успешности 
реализации проекта. Презентация результатов проектной работы может проводиться не в школе, а в том социальном и 
культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты должны быть 
представлены местному сообществу или сообществу волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу 
бизнесменов, деловых людей. 

3.3.6.7. На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями проектной и исследовательской 
деятельности являются: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерное; информационное. 
3.3.6.8. Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, реферат, макет, опытный образец, 

разработка, информационный продукт, а также образовательное событие, социальное мероприятие (акция). 
3.3.6.9.Результаты работы оцениваются по определенным критериям. Для учебного исследования главное заключается 
в актуальности избранной проблемы, полноте, последовательности, обоснованности решения поставленных задач. 
Для учебного проекта важно, в какой мере практически значим полученный результат, насколько эффективно 
техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие. 
3.3.6.10. Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта должна осуществляться с учетом 
специфики профиля обучения, а также образовательных интересов обучающихся. При этом целесообразно соблюдать 
некий общий алгоритм педагогического сопровождения индивидуального проекта, включающий вычленение 
проблемы и формулирование темы проекта, постановку целей и задач, сбор информации/исследование/разработка 
образца, подготовку и защиту проекта, анализ результатов выполнения проекта, оценку качества выполнения. 
3.3.6.11. Процедура публичной защиты индивидуального проекта может быть организована по-разному: в рамках 
специально организуемых в образовательной организации проектных «дней» или «недель», в рамках проведения 
ученических научных конференций, в рамках специальных итоговых аттестационных испытаний. Однако, независимо 
от формата мероприятий, на заключительном мероприятии отчетного этапа школьникам должна быть обеспечена 
возможность: 

представить результаты своей работы в форме письменных отчетных материалов, готового проектного 
продукта, устного выступления и электронной презентации; 

публично обсудить результаты деятельности со школьниками, педагогами, родителями, специалистами-
экспертами, организациями-партнерами; 

получить квалифицированную оценку результатов своей деятельности от членов педагогического коллектива и 
независимого экспертного сообщества (представители вузов, научных организаций и других). 

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть 
известны обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны 

разрабатываться и обсуждаться с обучающимися. Оценке должна подвергаться не только защита реализованного 
проекта, но и динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 
воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные 
с сохранением исходного замысла проекта. Для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в 
которую входят педагоги и представители администрации образовательных организаций, где учатся дети, 
представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы. 

 4.Организационный раздел. 
4.1. Условия реализации программы формирования УУД. 
Условия реализации программы формирования УУД в  МКОУ Коржевская СШ 

 обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 
Образовательное пространство в  МКОУ Коржевская СШ обеспечивает формирование УУД. Для этого в школе 

созданы следующие условия: 
реализуется взаимодействие с организациями дополнительного образования, с учреждениями культуры; 
обеспечена возможность вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в деятельность 

социального проектирования и социального предпринимательства; 
обеспечена возможность вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую деятельность; 
обеспечена возможность широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных проектов, так 

и через организованную разнообразную социальную практику: работу в волонтерских организациях, участие в 
благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

Условия реализации программы формирования УУД включают: 
укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками; 
уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации: 
Всег

о 
Высшая 

квалификационная 
Первая 
квалификац

Аттест
овано на 
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педагогов категория ионная категория соответствие 
занимаемой 
должности 

10 4 5 1 
 
непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования. 
Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение на курсах повышения квалификации; 

стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям 
реализации программы развития УУД; участие в различных педагогических проектах; создание и публикация 
методических материалов и др. 

В течение последних двух  лет всеми педагогическими работниками пройдена курсовая подготовка, в том числе 
по вопросам формирования и развития УУД обучающихся. Сроки и наименования курсов представлены в таблице: 

 
№п/
п 

ФИО   
педагога 

Должность Дата прохождения 
курсов повышения 
квалификации 

 Наименование 
курсов 

 
1 

Одинокова  
Н.В. 

Директор школы c 17.07.2022 по 
25.07.2022 

Менеджмент в 
образовании 

Учитель биологии c 06.06.2023 по 
14.06.2023 

Реализация 
требований 
обновлённых 
ФГОС ООО, 
ФГОС СОО в 
работе учителя 
биологии 

 
2 

Маськова 
О.А. 

Заместитель директора по 
УВР 

c 17.07.2022 по 
25.07.2022 

Менеджмент в 
образовании 

Учитель русского языка и 
литературы 

с 10.10.2022 по 
21.10.2022 г. 

«Методика 
преподавания 
русского языка и 
родных языков 
народов 
Российской 
Федерации в 
соответствии с 
требованиями 
обновленных 
ФГОС НОО, 
ФГОС ООО и 
требованиями 
ФГОС СОО к 
образовательным 
достижениям 
обучающихся» 

Учитель родного(русского) 
языка 

с 09.09.2021 по 
13.09.2021 г. 

Специфика 
преподавания 
предмета «Родной 
(русский)  язык» с 
учётом 
реализации 
ФГОС СОО» 

3 Маськова Ю.Н. Заместитель директора по 
ВР 

с 23.08.2021 г. по 
31.08.2021 г. 

«Менеджмент по 
воспитательной 
работе» 

Учитель истории и 
обществознания 

c 17.08.2022 по 
25.08.2022 г. 

 

Реализация 
требований 
обновленных 
ФГОС ООО в 
работе 
учителя истории 
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и обществознания 

Классный руководитель с 11.06.2023 по 
15.06.2023 

«Актуальные 
аспекты работы 
классного 
руководителя в 
условиях 
реализации 
ФГОС третьего 
поколения» 

4 Гурьянов В.Н. Советник директора по 
воспитанию 

 Август 20223 г. «Деятельность 
советника 
директора школы 
по воспитанию и 
по 
взаимодействию с 
общественными 
объединениями» 

Учитель немецкого языка c 21.06.2023 по 
04.07.2023 

Обучение 
немецкому языку 
на основании 
требований 
обновлённого 
ФГОС ООО, 
ФГОС СОО 

Учитель физкультуры c 16.06.2023 по 
20.06.2023 

Теория и 
методика 
преподавания 
физической 
культуры в 
условиях 
реализации 
обновленного 
ФГОС 

Учитель ОБЖ c 06.06.2023 по 
10.06.2023 

Совершенствован
ие методики 
преподавания 
учебного 
предмета 
"Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и" в 
условиях 
реализации 
обновлённого 
ФГОС 

5 Яшин В.Е. Учитель математики 
 

c 16.06.2023 по 
29.06.2023 

Реализация 
требований 
обновлённого 
ФГОС ООО, 
ФГОС СОО в 
работе учителя 
математики 

Педагог дополнительного 
образования 

c 30.06.2023 по 
04.07.2023 

Педагог 
дополнительного 
образования 
школьного 
Центра 

образования 
"Точка роста" 

6 Бородкова Л.В. Учитель физики с 22.07.2021 г. по «Современные 
технологии и 
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04.08.2021 г. методика 
преподавания 
физики в рамках 
реализации 
ФГОС» 

Учитель информатики с 14.08.2021 г. по 
22.08.2021 г. 

«Педагогика. 
Методика 
преподавания 
информатики в 
условиях 
реализации 
ФГОС» 

Учитель математики с 05.08.2021 г. по 
13.08.2021 г. 

«Методика 
преподавания 
математики в 
условиях 
реализации 
ФГОС» 

7 Фошина Р.Н. 
 

Педагог-психолог c 16.12.2021 по 
20.12.2021 

Педагог-психолог 
в системе 
образования: 
организация и 
проведение 
психолого-
педагогической 
работы в 
образовательных 
организация 

Социальный педагог c 27.08.2022 по 
31.08.2022 

Социальный 
педагог: 
воспитание и 
социализация 
личности 
в системе 
образования 

8 Савельева В.А. Учитель химии c 06.06.2023 по 
19.06.2023 

Современные 
технологии 
обучения химии в 
школе в 
условиях 
реализации 
ФГОС третьего 
поколения 

Педагог дополнительного 
образования 

c 30.06.2023 по 
04.07.2023 

Педагог 
дополнительного 
образования 
школьного 
Центра 
образования 
"Точка роста" 

9 Игонина Л.М. 
 

Руководитель курса 
внеурочной деятельности 
«Семьеведение» 

- - 

10  
Данилина И.В. 

Учитель географии с 31.08.2021 по 
13.09.2021 

Педагогика. 
Методтка 
преподавания 
географии в 
условиях 
реализации 
ФГОС 

Педагогические кадры МКОУ Коржевская СШимеют необходимый уровень подготовки для реализации 
программы формирования УУД:  

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся старшей школы; 
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педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО; 
педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД и во внутришкольном семинаре, 

посвященном особенностям применения программы развития УУД; 
педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД; 
педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельности; 
педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 
педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках одного или 

нескольких предметов. 
 

II.3. Программа воспитания  
- предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в образовательной 

организации; 
- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления образовательной 

организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); 
- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 
- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе 
российских базовых конституционных норм и ценностей; 

- предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 
идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ. 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется содержанием российских 
базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. 
Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 
содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 
народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется в 
соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской 
Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 
традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 
потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся. 
Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе традиционных российских ценностей (жизни, достоинства, прав и свобод 
человека, патриотизма, гражданственности, служения Отечеству и ответственности за его судьбу, высоких 
нравственных идеалов, крепкой семьи, созидательного труда, приоритета духовного над материальным, гуманизма, 
милосердия, справедливости, коллективизма, взаимопомощи и взаимоуважения, исторической памяти и 
преемственности поколений, единства народов России), а также принятых в российском обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации:  
- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 
традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 
- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, 

принятие); 
- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, 

общения, межличностных социальных отношений, применения полученных знаний; 
- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС СОО. 
Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 
- осознание российской гражданской идентичности; сформированность ценностей самостоятельности и 

инициативы; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 
- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 
Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется на основе 

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

1.2. Направления воспитания. 
Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной 

организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС СОО и отражает готовность 
обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том 
числе в части: 

Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской идентичности, 
принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском 
государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 
гражданина России, правовой и политической культуры. 

Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, своему народу, 
уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского национального 
исторического сознания, российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственного воспитания на основе духовно - нравственной культуры народов России, традиционных 
религий народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 
доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основе российских 
традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа жизни и 
эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния 
здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 
других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 
продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 
профессиональной деятельности.

Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры,ответственного, 
бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 
ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 
Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 
общественных потребностей. 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания. 
Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО установлены ФГОС СОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в 
воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена деятельность 
педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС СОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания обучающихся 
на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 
воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 
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; 
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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; 
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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 естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ. 
2.1. Уклад образовательной организации. 
МКОУ Коржевская СШ расположена в селе Коржевка Инзенского района 

Ульяновской области, в 57 километрах от районного центра. Из-за 15 достаточной 
удаленности от города круг общения детей не столь обширен, но само общение 
отличается детальным знанием окружающих людей. В школе нет резкой 
обособленности между классами, учащимися разного возраста. В таких условиях у 
детей значительно раньше формируется уважение к семейным традициям, 
почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. Многие педагоги 
школы родились в нашем селе, учились в этой школе, теперь работают в ней. 
Знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в 
семьях, что способствуют установлению доброжелательных и доверительных 
отношений между педагогами, школьниками и их родителями.  

Школа имеет свою символику: герб, гимн, флаг. Есть музей Боевой и 
Трудовой Славы. На здании школы располагается мемориальная доска, 
посвященная нашему земляку – Герою Советского Союза Тихонову Михаилу 
Ивановичу.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации 
являются следующие:  

стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 
усилий педагогических работников;  

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 
воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся 
является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 
проведение и коллективный анализ их результатов;  

в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 
обучающегося 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 обучающихся, а также их социальная активность;  

педагогические работники школы ориентированы на формирование 
коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 
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объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 
взаимоотношений;  

ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 
реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

Основные вехи истории общеобразовательной организации, выдающиеся 
события, деятели в её истории:  

В 1841 году в с. Коржевка было открыто училище обоего пола. В училище 
училось 44 мальчика и 7 девочек. Занятия проходили в трех группах: старшая – 13 
мальчиков, средняя – 15 мальчиков и 3 девочки, младшая – 16 мальчиков и 4 
девочки.  

С 1860 года учителем работал Никита Васильевич Крайнов. Вместе с Н.В. 
Крайновым работала учительница Академова Раиса Алексеевна. В 1926 году была 
открыта опорная школа 1-й ступени, учителем в это время работал Тамаров Сергей 
Трофимович.  

В 1938 году школа стала средней. Выпускники первого выпуска ушли на 
фронт. Тихонов Михаил Иванович – Герой Советского Союза, Азов Дмитрий 
Сергеевич – военный корреспондент газеты «Красная звезда», Исаев Александр 
Степанович – генерал-майор авиации – все они окончили школу в 1941 году.  

Во время войны школа стала вновь семилетней. В 1949 году в семилетней 
школе было 700 учеников. В 1953 году школа опять стала средней. 1956 год – 
первый послевоенный выпуск – 60 человек. С 1956 года по 2006 год окончили 
школу 2048 человек.  

120 выпускников стали учителями. Работали директорами: Ф.П. Щебетин, 
Л.С.Востокова, Ф.И.Петрушин, И.Д.Логинов, Н.С.Белоусов, М.С.Графов, 
Г.И.Иосифов, З.И.Морозова, М.И.Воронин, А.С. Крестелев, И.Д.Кулакова, 
В.М.Пчельников.  

Выдающиеся выпускники и ученики школы: Герой Советского Союза 
Тихонов Михаил Иванович. Звание Героя Советского Союза присвоено 21 июля 
1944 г. Родился 25 августа 1925 года в с. Коржевка (Ульяновская область). В армии 
и на фронте с марта 1943 года. Стрелок 300- го гвардейского стрелкового полка 
(Карельский фронт) гвардии рядовой Тихонов 21 июня 1944 года в ходе 
артподготовки при прорыве обороны противника на р. Свирь в районе г. Лодейное 
Поле (Ленин- Г градская область) в составе группы бойцов участвовал в 
демонстрационных действиях с чучелами, имитируя форсирование реки в целях 
вскрытия вражеской системы огня. На противоположном берегу уничтожил расчет 
пулемета. После воины учился в школе гражданской авиации. С 1948 года служил 
во внутренних войсках. В 1952 году окончил Ленинградское военно - политическое 
училище МВД СССР. В 1958 году окончил Военно - политическую академию им. 
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В. И. Ленина. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 
Красной Звезды, другими наградами. Умер 6 сентября 1996 года. 

Полный Кавалер Ордена Боевой Славы Салыгин Иван Алексеевич. 
Разведчик взвода пешей разведки 334-го стрелкового полка (47-я стрелковая 
дивизия, 6-я гвардейская армия, 1-й Прибалтийский фронт). 

Генерал-майор инженер Александр Степанович Исаев. Александра 
Степановича Исаева знали многие известные военачальники и министры страны. 
Видный ученый в области авиационно-космической техники не раз 
демонстрировал им свои работы. Созданная под его руководством специальная 
аппаратура превратила боевые самолеты в летающие невидимки.  

Генерал — чекист Владимир Михайлович Шилимов. Владимир 
Михайлович родился 01.01.1942 года в селе Коржевка Инзенского района в 
большой крестьянской семье. У него было 3 брата и 2 сестры. После окончания 
Коржевской средней школы, он поступил в Ульяновский сельскохозяйственный 
институт. Во время обучения в институте, Владимир Шилимов имел активную 
гражданскую позицию и занимался общественной работой, был секретарём 
комитета комсомола сельскохозяйственного института. Закончив с отличием 
обучение, Владимир Шилимов был направлен в Павловский район, где стал 1-ым 
секретарём райкома комсомола. Через 2-3 года он был переведён в Инзенский 
район, где занял аналогичную должность, а чуть позже стал председателем 
райисполкома Вешкаймского района. За его личные качества, перспективность и 
активность Владимир Шилимов был направлен в Москву на обучение в высшей 
школе КГБ, после окончания которой он был назначен заместителем Председателя 
комитета КГБ в Ульяновской области, отвечал за кадровые вопросы. Позже был 
назначен первым председателем КГБ Ульяновской области. В этой должности он 
работал до конца своей трудовой карьеры, до выхода на пенсию.  

Выпускник школы Михаил Васильевич Тряпичкин дослужился до 
полковника, работал с космонавтами.  

Зинаида Федоровна Березенкина – Полный Кавалер Ордена Трудовой 
Славы.  

Яшин Евгений Иванович, заслуженный учитель РФ. Симатов Анатолий 
Михайлович, хирург, заведующий хирургическим отделением № 2 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области 
«Тольяттинская городская клиническая больница № 5».  

Савельев Владимир Иванович, полковник, краевед, заместитель 18 главы 
управы района Бибирёво города Москвы по социальной сфере. Борисов Александр 
Васильевич, генерал – лейтенант авиации. Председатель Совета ветеранов 
Северного округа города Москва.  
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В годы Великой Отечественной войны закончили мединститут и стали 
врачами Яшина Антонина Ивановна, Юкова Мария Васильевна.  

Миссия школы – предоставить учащимся с разным уровнем учебных 
возможностей и способностей (одаренным, обучающимся по 
общеобразовательным программам и по программам компенсирующего обучения) 
возможность получить качественное образование на уровне их возможностей и 
способностей, предпрофильную подготовку и профильное обучение в соответствии 
с запросами учащихся и родителей, потребностями рынка труда, воспитать 
личность ученика физически здорового, ориентированного на главные духовно-
нравственные ценности общества, обладающего активной гражданской позицией, 
способного к самоопределению и самореализации в современном мире.  

Символика школы: Герб МКОУ Коржевская СШ оформлен в форме круга. 
Круг — символ целостности и единства учебно-воспитательных отношений и всех 
его участников (обучающихся, педагогов, родителей). Синий цвет круга означает 
движение вперёд, к знаниям. Раскрытая книга – символ знаний, которые дает 
школа. Страницы книги трёх цветов: прозрачные страницы означают честность, 
чистоту помыслов; голубая страница означает увлечение, интерес; красная 
страница – патриотизм, гордость за свою Родину. На фоне круга – надпись: МКОУ 
Коржевская СШ. Флаг синего цвета, олицетворяющего движение к знаниям.  

Наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в 
общеобразовательной организации, составляющие основу воспитательной 
системы: в школе удовлетворение своих потребностей большинство учащихся 
находят в коллективных творческих делах, ярких традиционных мероприятиях, 
которые сплачивают детей и взрослых в коллективе единомышленников, это 
праздник «День Победы», Новогодние праздники, ко Дню Учителя, праздник мам, 
спортивные праздники, Осенний бал, работа на пришкольном участке, озеленение 
родного уголка, первенство школы по волейболу.  

Стали традиционными встречи с интересными людьми: писателями, 
музыкантами, работниками культуры и др.; экскурсии. В школе ведётся большая 
исследовательская работа по краеведению. Неоценимый вклад в работу по 
краеведению вносит историк – краевед, выпускник нашей школы, заместитель 
Главы Управы Правительства города Москвы Савельев В.И. Именно он 
предоставил нам наградные листы наших земляков - орденоносцев, что явилось 
началом огромной исследовательской работы «Памятью живы», в рамках которой 
ребята уже отыскали неизвестные страницы нашего края во время Великой 
Отечественной войны, многое ещё предстоит сделать.  

Важное место в изучении православной культуры родного края занимает 
поисковая работа по сбору материалов:  
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— о святомученике Александре Телемакове, священнике села Чумакино, 
расстрелянном в 30-х годах;  

— о Владимире Четверине, святом, расстрелянном в 1918 году, жившем и 
работавшем до революции учителем в соседнем селе Кунеево (ныне село 
Новосурск).  

- по сбору материалов истории родного края.  
В разнообразных формах (классные часы, экскурсии, встречи, презентации, 

творческие конкурсы, фестивали, праздники) организуются системная работа по 
изучению народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора родного 
народа, жизни известных людей родного края.  

Ежегодно проводятся Музейные уроки. Проведены уроки памяти Тихонова 
М.И. – Героя Советского Союза, Зинина В.И. – председателя колхоза имени 
Жданова, фронтовика, участника XXV съезда КПСС, Салыгина И. А. – полного 
кавалера Ордена Боевой Славы.  

Стали традиционными фестивали национальной культуры (т.к. в Коржевском 
поселении проживают представители трёх национальностей: русские, татары, 
мордва). Ежегодно летом проводятся национальные праздники: «Сабантуй», 
«Шумбрат». В июле каждого года школа является участником областного историко 
– краеведческого фестиваля «По Суре: из прошлого в будущее».  

Социальные партнёры общеобразовательной организации, их роль, 
возможности в развитии, совершенствовании условий воспитания, воспитательной 
деятельности: школа осуществляет сотрудничество с различными учреждениями 
образования. ИРЦДТ г. Инза представляет на базе нашей школы дополнительное 
образование и организует проведение кружка «Юный турист». МКОУ Коржевская 
СШ сотрудничает с другими образовательными учреждениями: Филиал УлГУ (г. 
Инза), Инзенский государственный техникум отраслевых технологий экономики и 
права, УлГПУ, Ульяновская сельскохозяйственная академия. Контактируем с 
спортивной школой г. Инза и с сельскими школами, которые находятся на 
территории района. Налажены деловые отношения с сельском Домом Культуры. 
Учащиеся школы принимают активное участие в культурно – массовых сельских 
мероприятиях, а также выступают на районной сцене. Значимые для воспитания 
проекты и программы, в которых общеобразовательная организация уже участвует 
или планирует участвовать (федеральные, региональные, муниципальные, 
международные, сетевые и др.), включённые в систему воспитательной 
деятельности: с 2021 года школа принимает участие во Всероссийском конкурсе 
«Герои нашей страны», организованном в рамках федерального проекта 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального 
проекта «Образование». В рамках участия в данном конкурсе предусмотрено 
обучение в онлайн – школе «Доброволец локальной истории» (курс «Герои 
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локальной истории регионов России: методика исследования и осмысления 
исторического наследия»). По результатам обучения учащиеся получают 
сертификаты об окончании онлайн – школы и значки «Медиа – волонтер 
локальной истории». Ежегодно учащиеся школы принимают участие во 
Всероссийских конкурсах «Без срока давности».  

Наличие проблемных зон, дефицитов, препятствий достижению 
эффективных результатов в воспитательной деятельности и решения этих проблем, 
отсутствующие или недостаточно выраженные в массовой практике:  

1. Разные стартовые возможности учащихся, поступающих в 1-й класс. 
Отсутствие дошкольных образовательных учреждений.  

2. Недостаточна доля педагогов, активно занимающихся инновационной 
деятельностью. Пути решения проблемы: вовлекать в инновационную 
деятельность молодых педагогов, создав условия для развития их компетентности 
в данном виде деятельности. Совершенствовать систему мотивации и поощрения 
педагогов занимающихся инновационной деятельностью.  

3. Низкий процент родителей, участвующих в жизни школы. Пассивность 
родителей в работе коллегиальных органов управления, в жизни школы, создании 
благоприятных условий в обучении и воспитании детей. Пути решения проблемы: 
повышение имиджа и конкурентоспособности. Расширение образовательного 
пространства школы и поддержание статуса социо-культурного центра села.  

Организационно-правовая форма общеобразовательной организации, 
наличие разных уровней общего образования:  

Организационно-правовая форма – казённое учреждение.  
Тип учреждения – общеобразовательное учреждение.  
Вид учреждения – средняя общеобразовательная школа.  
Органы управления образовательной организацией:  
Педагогический совет  
Общее собрание трудового коллектива  
Управляющий совет  
Родительский комитет  
Общешкольное родительское собрание  
Совет старшеклассников  
УРОВНИ ОБРАЗОВАНИЯ:  
- среднее общее. 
 ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:  
- очная  
НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОБУЧЕНИЯ:  
- среднее общее (срок освоения 2 года)  
Режим деятельности общеобразовательной организации:  
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Учебный год в МКОУ Коржевская СШ начинается 1 сентября.  
Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

начинается в первый, следующий за ним, рабочий день.  
Продолжительность учебного года для обучающихся уровня среднего 

общего образования составляет не менее 34 недель, без учета государственной 
итоговой аттестации в 11 классе.  

Учебный год составляют учебные периоды: триместры (в 10-11 классах).  
Обучение в ОО ведется по 5-ти дневной учебной неделе.  
Продолжительность урока во 10–11-х классах составляет 40 минут.  
Учебные занятия в МКОУ Коржевская СШ начинаются в 8 часов 30 минут. 

Обучение осуществляется в 1 смену. После каждого урока учащимся 
предоставляется перерыв не менее 10 минут. Для организации питания 
обучающихся в режиме учебных занятий предусмотрены 2 перемены, 
продолжительностью не менее 20 минут. Продолжительность каникул в течение 
учебного года составляет не менее 30 календарных дней. Продолжительность 
летних каникул составляет не менее 8 недель.  

Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы 
кружков, детских общественных объединений.  

Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные 
мероприятия устанавливается в соответствии с календарно - тематическим 
планированием и планом воспитательной работы.  

Выход за пределы школы разрешается только после издания 
соответствующего приказа директора школы. Ответственность за здоровье детей 
при проведении подобных мероприятий несет учитель, воспитатель, который 
назначен приказом директора.  

Групповые, индивидуальные занятия, занятия объединений дополнительного 
образования начинаются через 30 минут после окончания уроков.  

При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 1 
академического часа организуются перемены – 10 минут для отдыха со сменой 
вида деятельности.  

Режим внеурочной деятельности с применением дистанционных 
образовательных технологий.  

Для реализации курсов внеурочной деятельности с применением 
дистанционных образовательных технологий МКОУ Коржевская СШ вносит при 
необходимости изменения в план внеурочной деятельности, в том числе может 
включать новые курсы, изменять ранее утвержденное количество часов 
внеурочной деятельности (не более 10 часов в неделю).  

В рамках курсов внеурочной деятельности МКОУ Коржевская СШ могут 
быть организованы в дистанционном режиме: 
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- проектные и исследовательские работы обучающихся;  
- деятельность школьных научных обществ;  
- просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, 

концертов;  
- посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев в 

организациях высшего образования, мастер-классов сотрудников 
профессиональных образовательных организаций;  

- общение со специалистами в сфере профессионального самоопределения и 
карьерного консультирования, представителями работодателей, сотрудниками 
научных организаций;  

- просмотр видеолекций и образовательных сюжетов о современных 
достижениях науки и технологий;  

- дистанционные занятия, направленные на расширение знаний и умений 
обучающихся в предметных областях, формирование личностных и 
метапредметных результатов общего образования;  

- оздоровительные и спортивные мероприятия;  
- занятия и консультации специалистов в области реализации 

адаптированных образовательных программ для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 
Практическая реализация цели и задач МКОУ Коржевская СШ представлена 

в виде инвариативных и вариативных модулей. Каждый из них ориентирован на 
решение одной из поставленных МКОУ Коржевская СШ задач воспитания и 
соответствует одному из направлений осуществления воспитательной работы. 

Инвариантные модули 
(Федеральный компонент) 

Вариативные модули 

Внеурочная деятельность 
Классное руководство 
Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 
Самоуправление  
Профориентация  
Урочная деятельность 

Основные школьные дела 

 
2.2.1. Модуль «Урочная деятельность». 
Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 
предусматривает: 
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- максимальное использование воспитательных возможностей содержания 
учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 
сознания на основе исторического просвещения;  

- подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 
материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, 
курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в 
определении воспитательных задач уроков, занятий; 

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

- реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 
- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 
своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 
явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, 
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 
дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 
способствует развитию критического мышления; 

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения 
со сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу 
общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной 
атмосферы; 

- организацию наставничества мотивированных и эрудированных 
обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 
образовательными потребностями, дающего обучающимся социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

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

2.2.2. Модуль «Внеурочная деятельность». 
Внеурочная деятельность в МКОУ Коржевская СШ организуется по 

направлениям развития личности, определяемым образовательным стандартом: 
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное.  
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В рамках реализации спортивно-оздоровительного направления в школе 
проводятся Дни Здоровья, спортивные субботы, подвижные игры на воздухе, 
весенние и осенние «Весёлые старты», кроссы, эстафеты. Работает кружок «Юный 
турист». В летнее время работает оздоровительный лагерь с дневным посещением 
детей.  

Реализуя духовно – нравственное направление, школа предоставляет 
возможность принять участие в подготовке и защите проектов по истории родного 
края, истории своего рода. Стало традицией проведение акций: «Память», 
«Бессмертный полк», «Обелиск», «Огонёк», «Лучик доброты». Ведётся большая 
поисковая работа.  

Социальное направление реализуется через изучение курса 
«Семьеведение».  

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности 
представлено курсом «Основы предпринимательской деятельности»,  курса 
«Функциональная грамотность», кружка «Химия вокруг нас». Общекультурное 
направление реализуется через поведение онлайнсмен, виртуальных экскурсий и 
посещений музеев, проведение концертов, вечеров искусства. 

2.2.3. Модуль «Классное руководство». 
Осуществляя работу с классом, педагог организует:  

 работу с классным коллективом;  

 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

 работу с учителями, преподающими в данном классе;  

 работу с родителями учащихся или их законными представителями  

 работу с обучающимися и семьями, находящимися в социально опасном 
положении, состоящими на различных видах учёта, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации (совместно с социально-психологической службой школы).  

Работа с классным коллективом:  
• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание 
необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, 
детской социальной активности;  

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение;  
• организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему 

класса, их родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка 
(интеллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, героико-
патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 
творческой, профориентационной и др. направленности), позволяющие:  



33 

 

 вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать 
им возможность самореализоваться в них,  

 установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 
стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

• проведение классных часов 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, развитие 
самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств, умений и 
навыков;  

 походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно 
с родителями;  

 празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя 
подготовленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 
розыгрыши и т. д.;  

 регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие 
каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

• мотивация исполнения существующих и выработка совместно с 
обучающимися новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и 
правила общения, которым они должны следовать в школе в рамках уклада 
школьной жизни.  

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 
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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;  

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в 
общественном детском/молодежном движении и самоуправлении;  

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в 
конкурсном и олимпиадном движении;  

• 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 в классе.  

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 совещаний, 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, направленных на сплочение семьи и школы.  
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Работа с обучающимися и семьями, находящимися в социально-опасном 
положении, состоящими на различных видах учёта, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации (совместно с социально-психологической службой 
школы). 

Работа направлена на контроль за свободным времяпровождением.  
Формы и виды работы:  
вовлечение детей в кружковую работу, в исследовательскую работу;  
наделение общественными поручениями в классе;  
ежедневный контроль;  
беседы с родителями.  

2.2.4. Модуль «Основные школьные дела». 
Основные дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 
детьми. Основные дела обеспечивают вовлечённость в них большого числа детей и 
взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 
позицию к происходящему в школе.  

Для этого в школе используются следующие формы работы:  
На внешкольном уровне: 
- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 
окружающего школу социума;  

- патриотическая акция «Бессмертный полк» (шествие жителей села Коржевка 
совместно со школьниками с портретами ветеранов Великой Отечественной войны 
проходит ежегодно),  

- акции социально-значимой направленности: «Огонёк», «Лучик доброты» 
(поздравление одиноких пожилых людей, ветеранов труда, детей войны с 
праздниками (проводится при поддержке Администрации МО «Коржевское 
сельское поселение»);  

- проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся 
праздники, представления, которые открывают возможности для творческой 
самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих:  

- спортивно-оздоровительная деятельность: 1 раз в триместр проводится 
общешкольное мероприятие совместно с родителями «День здоровья»;  

- досугово-развлекательная деятельность: праздничный концерт для жителей 
села ко Дню Пожилых людей, ко Дню Победы.  

На школьном уровне: 
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- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 
значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют 
все классы школы:День знаний, День школьника, День учителя, Новогодние 
праздники, День защитников Отечества, 8 Марта, День космонавтики, Последний 
звонок; Выпускной вечер.  

На уровне классов: 
• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы 

самоуправления, в Малые группы по подготовке 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;  

• участие в проектах и акциях Российского Движения Детей и Молодежи;  
• участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на 

сплочение класса, на реализацию плана деятельности выборного органа 
ученического самоуправления класса.  

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в 
одной из возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, 
лидер;  

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
организации, 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 

2.2.5. Модуль «Внешкольные мероприятия». 
Модуль «Внешкольные мероприятия» включает в себя общие внешкольные 

мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнёрами 
образовательной организации такие как экскурсии в Коржевскую участковую 
больницу, администрацию МО Коржевское сельское поселение, конезавод с. 
Коржевка, Коржевское озеро, дни открытых дверей УлГПУ, подготовка к участию 
и участие в районных мероприятиях (День общественных организаций РЦДТ г. 
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Инза, муниципальные дискуссионные площадки в рамках программы «Навигаторы 
детства»). 

2.2.6. Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-пространственной средой школы как:  
• оформление интерьера школьных помещений и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 
негативных установок школьников на учебные и вне учебные занятия;  

• размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых 
экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 
творческий потенциал, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 
образовательной организации (проведенных ключевых делах, интересных 
экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми ит.п.);  

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование 
спортивных и игровых площадок;  

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить 
свои фантазию и творческие способности и создающее повод для длительного 
общения классного руководителя со своими детьми;  

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 
событий образовательной организации (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 в рамках образовательной 
организации, как в повседневности, так и в торжественные моменты жизни – во 
время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и 
иных происходящих в жизни организации знаковых событий;  

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 
благоустройству различных участков пришкольной территории;  

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 
предметно-пространственной среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 
для воспитания ценностях образовательной организации, ее традициях, правилах. 

2.2.7. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными 
представителями)». 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МКОУ 
Коржевская СШ осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На школьном уровне: 
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• общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 
детей;  

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 
учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-
воспитательного процесса в образовательной организации;  

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;  

• родительский 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;  

На уровне класса: 
• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-
воспитательного процесса в образовательной организации;  

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания, обучающихся класса;  

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 
вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 
педагогов.  

На индивидуальном уровне: 
• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций;  
• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 
конкретного ребенка;  

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутри классных мероприятий воспитательной направленности;  

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 
усилий педагогов и родителей (законных представителей).  

2.2.8. Модуль «Самоуправление». 
Ученическое самоуправление в МКОУ Коржевская СШ осуществляется 

следующим образом.  
На уровне школы:  
• через деятельность выборного Совета учащихся – Совета 

старшеклассников, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам 
управления образовательной организацией и принятия административных 
решений, затрагивающих их права и законные интересы;  
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На уровне классов:  
• через деятельность выборных кандидатов от класса, представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу 
с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;  

На индивидуальном уровне: 
• через вовлечение школьников с 10 по 11 класс в деятельность ученического 

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных 
и внутри классных дел. 

2.2.9. Модуль «Профилактика и безопасность». 
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в МКОУ 
Коржевская СШ предусматривает:  

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 
общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 
обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 
воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 
повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 
групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 
зависимости и др.);  

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 
риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 
специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников 
социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 
программы профилактической направленности социальных и природных рисков в 
общеобразовательной организации в социокультурном окружении с педагогами, 
родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, 
против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, 
культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой 
среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 
противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 
безопасности, гражданской обороне и т. д.);  

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 
социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 
самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению;  

профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 
деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), 
испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в 
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том числе профессиональной, религиознодуховной, благотворительной, 
художественной и др.);  

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 
случаях появления, влияния в общеобразовательной организации маргинальных 
групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с 
агрессивным поведением и др.). 

2.2.10. Модуль «Социальное партнёрство». 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает:  

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 
соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 
мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 
школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.);  

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 
уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 
тематической направленности;  

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 
внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности;  

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 
родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений 
актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, 
муниципального образования, региона, страны;  

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 
обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 
ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 
социума, позитивное воздействие на социальное окружение.  

2.2.11. Модуль «Профориентация». 
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

образовательной организации может предусматривать (указываются конкретные 
позиции, имеющиеся в общеобразовательной организации или запланированные):  

- проведение циклов профориентационных часов, направленных на 
подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего; 

- профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, 
кейсы), расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, 
особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 
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- экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 
тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в 
организациях профессионального, высшего образования; 

- организацию на базе детского лагеря при образовательной организации 
профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где 
обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их 
специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить 
соответствующие навыки; 

- совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 
посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн - 
тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 
профессионального образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 
индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 
(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 
индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 
выборе ими будущей профессии; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 
включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках 
компонента участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, 
дополнительного образования. 

 
РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ. 
3.1. Кадровое обеспечение. 

№ 
п/
п 

Тип ФИО Нагруз
ка 

Стаж 
работ
ы 

Категор
ия 

Курсы 
повышения 
квалификаци
и 

Дополнительн
о участие в 
семинарах 

1 Педагог - 
психолог 

Фошина 
Раиса 
Николаев
на 

0,25 2 1 16.12.2021 – 
20.12.2021 (36 
часов) 

Педагог – 
психолог в 
системе 
образовании: 
организация и 
проведение 
психолого – 
педагогическо
й работы в 
образовательн
ой 
организации 

2 Социальный 
педагог 

Фошина 
Раиса 

0,25 7 1 с 16.06.2017 
по 29.06.2017 

Сертификат 
вебинара 
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Николаев
на 

«Технологии 
формирования 
и оценивания 
функциональн
ой 
грамотности 
обучающихся» 
19.01.2022 г. 

3 Заместитель 
директора по 
ВР 

Маськова 
Юлия 
Николаев
на 

0,5 2 1 С 23.08.2021 
по 31.08.2021 

Сертификат 
семинара 
«Технологии 
формирования 
и оценивания 
функциональн
ой 
грамотности 
обучающихся» 
от 23.12.2021 г. 
Сертификат 39 
вебинара 
«Азбука 
безопасности в 
Новогодние 
праздники» от 
16.12.2021 г. 

4 Советник по 
воспитатель
ной работе 

Гурьянов 
Владимир 
Николаев
ич 

25 1 высшая Август 2022 
г. 
«Деятельност
ь советника 
директора 
школы по 
воспитанию 
и 
взаимодейств
ию с 
общественны
ми 
объединения
ми» 

Сертификат 
«организация 
воспитательно
й работы на 
основе 
мероприятий и 
проектов 
РДШ» 
Сертификат 
«Государствен
ная политика 
в сфере 
воспитания» 
Сертификат 
«Основы 
психологии 
управления в 
образовании» 
Сертификат 
«Современные 
основы 
воспитания» 
Сертификат 
«Разработка и 
проектирован
ие рабочей 
программы 
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воспитания» 
Сертификат 
«Организация 
воспитательно
й работы в 
школе на 
основе 
деятельности 
РДШ» 

5 Классный 
руководител
ь  

Маськова 
Юлия 
Николаев
на 

1 8 1 Июль 2023 Актуальные 
аспекты 
работы 
классного 
руководителя 
в условиях 
реализации 
ФГОС 
третьего 
поколения 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение. 
С 2022 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся определена система организации воспитательной работы в сфере 
образования:  

1. Федеральный закон от 14.07.2022 № 298-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"  

2. Федеральная общеобразовательная программа основного общего 
образования, утвержденная  приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 18.05.2023 № 370 "Об утверждении федеральной образовательной 
программы основного общего образования" (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74223) 

Управление качеством воспитательной деятельности в МКОУ Коржевская 
СШ связывается, прежде всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения:  

1.Устав МКОУ Коржевская СШ. 
2. Положение о мерах социальной (материальной) поддержки обучающихся 

(Приказ №119 от 19.03.2021 года)  
3. Положение о школьных предметных олимпиадах (Приказ №119 от 

19.03.2021 года)  
4. Положение о порядке учета детей и подростков, подлежащих обучению 

Приказ №119 от 19.03.2021 года  
5. Положение о требованиях к одежде обучающихся (Приказ №119 от 

19.03.2021 года)  
6. Положение об освобождении от учебных занятий обучающихся (Приказ 

№119 от 19.03.2021 года)  
7. Положение о совете Старшеклассников (Приказ №61 от 25.02.2023 года)  
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8. Положение об общешкольном родительском собрании (Приказ №61 от 
25.02.2025 года)  

9. Положение о Родительском комитете (Приказ №61 от 25.02.2023 года)  
10. Положение о внеурочной деятельности обучающихся МКОУ Коржевская 

СШ (Приказ № 141 от 28.04.2023 года) 
11. Положение об организации проектной и учебно – исследовательской 

деятельности  
12. Положение об отряде ЮИД (Приказ №64 от 27.01.2022 г.)  
13. Программа работы театрального коллектива «Калейдоскоп» (Приказ №24 

от 10.01.2022 г.)  
14. Положение о порядке постановки и снятии учащихся с внутришкольного 

учета (Приказ№202 от 08.06.2022 г.)  
15. Положение об использовании мобильных средств связи (Приказ № 89 от 

11.02.2022 г.)  
16. Положение о режиме занятий обучающихся (Приказ №103 от 11.03.2021 

г.)  
17. Правила внутреннего распорядка обучающихся (Приказ №205 от 

09.07.2019 г. ) 
18. Положение о Совете профилактике правонарушений (Приказ №30 от 

13.01.2021 г.)  
19. План работы по профилактике половой неприкосновенности 

несовершеннолетних на 2023 – 2024 учебный год (Приказ №225 от 22.08.2022 г.) 
20.Календарные планы воспитательной работы по уровням образования. 
21. Планы воспитательной работы классных руководителей. 
22. План работы социально-психологической службы. 
23. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 
3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 
Особыми задачами воспитания одарённых обучающихся являются:  

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям 
со стороны всех участников образовательных отношений;  

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 
особенностей и возможностей каждого обучающегося;  

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями школа ориентируется на:  

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 
потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 
психическому состоянию методов воспитания;  
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– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 
обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 
использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 
организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 
учителей - предметников.  

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 
деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 
План работы с одарёнными детьми. 

Наименование 
мероприятия 

Сроки Ответственные 
исполнители 

Психологическая 
диагностика обучающихся 
начальных классов для 
определения 
психологического 
профиля одаренных 
обучающихся, 
особенностей 
когнитивной сферы, 
интеллектуальной 
одаренности, творческого 
потенциала, социальных 
условий развития 
личности 

В течение учебного 
года 

 
 
 
 
 
 
 
 

Педагог - психолог 

Работа с 
одаренными 
обучающимися, в том 
числе профильное, 
предпрофильное 
обучение, индивидуально-
групповые занятия, 
неаудиторные занятия, 
организация проектной и 
исследовательской 
деятельности и др. 

Учителя начальных 
классов, учителя - 
предметники 

Проектирование 
уроков и внеурочных 
занятий с использованием 
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педагогических 
технологий 
(дифференцированного 
подхода, создания 
«ситуации успеха» и др.) 

Организация 
дистанционного обучения, 
в т. ч. дистанционного 
консультирования 

Организация 
взаимодействия с 
коллегами через 
муниципальный 
ресурсный центр «Работа 
с одаренными учащимися. 
Организация научно-
исследовательской 
деятельности» 

Заместитель 
директора по УВР 

Организация 
участия обучающихся в 
конкурсах, олимпиадах, 
проектах и других 
мероприятиях различного 
уровня по предметам (в т. 
ч. дистанционных) 

Заместитель 
директора по УВР 

Сбор, анализ, 
внедрение в работу 
методик для выявления 
способностей, 
одаренности детей 

Педагог-психолог 

Организация работы 
«Школы подготовки к 
олимпиадам». Анализ 
перечня олимпиад на 
сайте www.olimpiada.ru. 
Выбор олимпиад для 
участия. Подготовка и 
организация участия 
обучающихся во 

Заместитель 
директора по УВР, 
учителя - предметники 
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Всероссийской олимпиаде 
школьников 

Популяризация 
лучших работ 
обучающихся, создание 
электронных 
образовательных ресурсов 
на основе проектов 
учащихся 

Заместитель 
директора по УВР, 
заведующие учебными 
кабинетами, учитель 
информатики 

План повышения 
квалификации работников 
по проблемам 
организации 
образовательного 
процесса одаренных 
обучающихся 

Заместитель 
директора по УВР, 
руководители 
методических 
объединений учителей 

Организация 
участия педагогических 
работников в 
профессиональных 
конкурсах, конференциях 
различного уровня 

Заместитель 
директора по УВР, 
руководители 
методических 
объединений учителей 

Пополнение 
портфолио обучающихся 

Классные 
руководители 

Диагностика уровня 
познавательного интереса, 
уровня учебных 
достижений обучающихся 
по учебным предметам 

Сентябрь Учителя начальных 
классов, учителя - 
предметники 

Актуализация 
сведений об 
обучающихся, имеющих 
способности к изучению 
различных предметных 
областей (учебных 
предметов) 

Сентябрь Педагог-психолог, 
классные руководители 

Составление 
графика индивидуальных 
занятий и консультаций (в 

Октябрь Заместитель 
директора по УВР, 
учителя начальных 
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т. ч. дистанционных) с 
одаренными 
обучающимися 

классов, 
учителяпредметники 

Практический 
семинар «Активные 
методы обучения и их 
роль в работе с 
одаренными 
обучающимися» 

Октябрь Заместитель 
директора по УВР 

Промежуточная 
диагностика уровня 
познавательного интереса, 
уровня учебных 
достижений обучающихся 
по предметам 

Декабрь Учителя начальных 
классов, учителя - 
предметники 

Семинар 
«Одаренный ребенок. 
Какой он? Иллюзии и 
реальность» 

Январь Заместитель 
директора по УВР 

Организация и 
проведение предметных и 
метапредметных недель 

Февраль Методические 
объединения учителей 

Заседание-
практикум с тематической 
лекцией о работе по 
созданию проекта как 
вида современной 
научноисследовательской 
деятельности 

Февраль Заместитель 
директора по УВР 

Практический 
семинар «Роль научно - 
исследовательской 
деятельности в развитии 
обучающихся» 

Апрель Заместитель 
директора по УВР 

Итоговая 
диагностика уровня 
познавательного интереса, 
уровня учебных 
достижений обучающихся 

Апрель Учителя начальных 
классов, 
учителяпредметники, 
педагог-психолог 
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по предметам 

Обобщение 
результатов опросов 
участников 
образовательных 
отношений для 
последующего включения 
в учебный план 
спецкурсов, элективных 
курсов 

Май Методические 
объединения учителей 

Анализ затруднений 
и проблем преподавателей 
при работе с одаренными 
детьми 

Май Методические 
объединения учителей 

Анализ работы с 
одаренными детьми за 
учебный год, предложения 
по работе на следующий 
учебный год 

Май Руководители 
методических 
объединений учителей 

Разработка плана 
работы с одаренными 
обучающимися на 
следующий учебный год 

Май Заместитель 
директора по УВР 

Анкетирование 
педагогов 

Август Педагог-психолог 

Изучение 
методической литературы, 
опыта коллег и 
требований 
законодательства по 
работе с одаренными 
детьми 

Педагогические 
работники 

Подготовка 
предложений 
педагогическому совету 
по корректировке 
образовательных 
программ, с учетом 
анализа и обобщения 

Руководители 
методических 
объединений учителей, 
заместитель директора по 
УВР 
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опыта 

Корректировка 
рабочих программ 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 
(модулей) 

Педагогические 
работники 

 
3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у 
обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 
максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 
Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 
успешности обучающихся строится на принципах:  

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся 
о награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 
обучающихся);  

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 
соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 
поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.);  

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 
индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 
индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 
межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 
получившими награды);  

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 
(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 
сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия 
ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 
представителей;  

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 
позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 
социальной успешности:  

- Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 
регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 
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(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 
фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

- Награждение грамотами, дипломами за различные достижения на 
общешкольных линейках с привлечением общественности.  

- Занесение на школьную и районную доски Почёта «Лучший ученик 
школы», «Гордость Малинового края».  

- Освещение в СМИ достижений учащихся.  
- Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции учащихся предусматривает оказание 
материальной помощи учащемуся или учебной группе за достижение в чем-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, установленными 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 его результатов для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 
задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 
подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 
коллегами, социальными партнёрами);  

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 
обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это 
результат как организованного социального воспитания, в котором 
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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) 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 сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения 
в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; 
какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, 
трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.  
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 руководителями с привлечением актива 
родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 
Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 
деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 
анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками, представителями совета 
обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 
классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается 
на вопросах, связанных с качеством:  

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;  

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся;  

 деятельности классных руководителей и их классов;  

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;  

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды;  

 взаимодействия с родительским сообществом;  
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 деятельности ученического самоуправления;  

 деятельности по профилактике и безопасности;  

 реализации потенциала социального партнёрства;  

 деятельности по профориентации обучающихся; Итогом самоанализа 
является перечень выявленных проблем, над решением 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. 
 
 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МКОУ КОРЖЕВСКАЯ СШ 
 
III.1.  Учебный план 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ФОП 

СОО, СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21. Количество часов по предметам 

рассчитано на уровень образования с учетом максимальной общей нагрузки при 

пятидневной учебной неделе. 

Учебный год в Муниципальном казённом общеобразовательном учреждении 
Коржевская средняя школаначинается01.09.2023и заканчивается 26.05.2024.  

Продолжительность учебного года в 11 классе составляет 34 учебные недели.  
Учебные занятия для учащихся 11 классе проводятся по5-ти дневной учебной 

неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет 

в  11 классе – 34 часа.  

В Муниципальном  казённом общеобразовательном учреждении Коржевская 

средняя школа языком обучения является русский язык. 

Универсальный профиль ориентирован на обучающихся, чей выбор 

«не вписывается» в рамки технологического, социально-экономического, 

естественно-научного и гуманитарного профилей. 

В основу учебного плана положен вариант федерального учебного плана 

универсального профиля при пятидневной учебной неделе. По запросам 
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обучающихся и родителей школа определила 3 предмета на углубленном уровне:   

русский язык, математика  и биология. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся использовано: на 

проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся 

 

По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся осуществляется изучение родного языка из числа языков народов 

РФ, государственных языков республик РФ (русского). 

Промежуточная аттестация–процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися части содержания( триместровое оценивание) или всего 

объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за  триместр 

осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком. 

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе триместра. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

«Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Муниципального  казённого общеобразовательного учреждения Коржевская 

средняя школа. 

Освоение основной образовательной программы среднего общего образования 

завершается итоговой аттестацией. 

11 класс 

 Универсальный профиль (вариант 3) 
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Предметная 
область 

Учебный предмет Количество часов в 
неделю 

Базовый 

уровень 

Углубл

енный 

уровен

ь 

Электи

вный 

курс 

Русский язык 
и литература 

Русский язык  3  
Литература 3   

Родной язык 
и родная 
литература 

Родной язык 1   

Математика 
и информатика 

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 

 6  

Иностранные 
языки 

Иностранный язык  
( немецкий) 

3   

Второй иностранный 
язык 

( английский) 

1   

Естественны
е науки 

Биология  3  

Общественн
ые науки 

История 2   
Обществознание 2   

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3   
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1   

 Индивидуальный 
проект 

  1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Естественны

е науки 
ДП Физика 2   

ДП Химия 1   

Математика 
и информатика 

ДП Информатика 1   

Общественн
ые науки 

ДП Обществознание 1   

ИТОГО 21 12 1 
Формы и сроки промежуточной аттестацииобучающихся 
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Учебный предмет 
 
 
 
 

Формы промежуточной аттестации 

Тест 
Дикт
ант 

Сочи
нение 

Конт
рольн

ая 
работ

а 

Твор
чески

й 
экзам

ен 

Подго
товка 
рефер

ата 

Защ
ита 
прое
кта 

Учет 
текущи

х 
достиже

ний 

Русский язык   +             

Литература     +           

Родной (русский) 
язык        + 

Математика: алгебра 
и начала 
математического 
анализа, геометрия, 
вероятность и 
статистика 

      +         

Информатика 
 

             + 

Иностранный язык  +       
 

      

Химия       +         

Биология +            
 

  

Физика             
 

+  

История: история 
России, всеобщая 
история 

+               

Обществознание           +     

Физическая культура               + 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

               + 
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III.2.  План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы (личностных, метапредметных и 

предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

ООП СОО и представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), 

в том числе ученических классов, юношеских общественных объединений, 

организаций (в том числе и в рамках «Российского движения детей и молодежи»); 

план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, школьные олимпиады по предметам программы среднего 

общего образования). 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная 

образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организация образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются 

условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе 

одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения на уровне среднего общего образования составляет не более 700 часов. 

Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 
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деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное 

время реализуется в рамках тематических образовательных программ (лагерь с 

дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе 

загородных детских центров, в туристических походах, экспедициях, поездках и 

другие). 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в 

рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1-2 

недели используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды 

(между образовательными событиями). 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре.Внеурочные 

занятия «Разговоры о важном» должны быть направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему 

для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и 

(или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим 

и ответственным отношением к собственным поступкам. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся 

российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний 
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о социальных ролях человека; 

компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, 

участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в 

образовательной организации и за ее пределами; 

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, 

в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения); 

трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности). 

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 делах классного ученического коллектива и в общих 

коллективных делах образовательной организации; 

проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации 

учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам 

организационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия 

обучающихся в жизни образовательной организации. 



60 

 

В весенние каникулы 10 класса организуются поездки в организации 

профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных 

планов обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в рамках 

часов, отведенных на организацию жизни ученических сообществ, проводятся 

коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и 

рефлексия обучающимися собственных впечатлений о посещении 

образовательных организаций. 

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям. 

В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11 классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 

обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на 

природу, туристические походы, поездки по территории России, организация 

«зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных 

спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, 

художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 

обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на 

природу, туристические походы, организация «зрительского марафона» 

(коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, 

просмотр видеофильмов, посещение выставок с обязательным коллективным 

обсуждением). 
Календарный план реализации внеурочной деятельности 

 

11 класс 

Направления внеурочной деятельности по ФГОС среднего общего 

образования 

Меся

ц 

Духовно-

нравственно

е 

Социальное Общеинтеллек

туальное 

Спортивно-

оздоровител

ьное 

Общекуль

турное 

Кружок «Химия вокруг нас» - 34 часа 
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Кружок «Юный турист» в 11 классе – 144 часа 
Сент

ябрь 

Участие в 
акции 
«Самолетик 
будущего» 

ЕДБН  
 

Беседа по 
ПДД 

 
День 
окончания 
Второй 
мировой 
войны, 

 
День 
солидарност
и в борьбе с 
терроризмом 

 
Профориента
ционная 
работа 

 
Организацио
нное 
заседание 
волонтерског
о отряда 
«Исток» 

 
Заседание 
Совета 
Старшекласс
ников 

Разговоры о 
важном 

 
Мероприятия 
по финансовой 
грамотности 

 
 

 

 
Веселые 
старты 

День 
знаний 

 
81-

летие 

Ульяновск

ой области 

Октя

брь 

Международ
ный день 
пожилых 
людей;  

 
Международ
ный день 
музыки 

День защиты 
животных 

 
ЕДБН  

 
Беседа по 

ПДД 

 

Профориента

ционная 

Разговоры о 
важном 

 
Мероприятия 
по финансовой 
грамотности 

 

Экскурсия 
на 
Коржевское 
озеро 

 
День 
здоровья 

День 
учителя  

 
Междунар

одный 

день 

школьных 

библиотек 
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работа  

 

Заседание 

Совета 

Старшекласс

ников 

День отца 

Нояб

рь 

Участие в 
конкурсе 
рисунков 

ЕДБН 

 

Беседа по 

ПДД 

 

Профориента

ционная 

работа 

 

Заседание 

Совета 

Старшекласс

ников 

 

Беседа «Мы 

обязаны, мы 

имеем право» 

Разговоры о 
важном 

 

День 

Государственно

го герба 

Российской 

Федерации 

 

Неделя 

сбережений 

 

Мероприятия 
по финансовой 
грамотности 

 

Веселые 

старты 

 

Беседа 

«Молодежь 

против 

табака» 

День 

народного 

единства 

 

День 

Матери 

 

Дека

брь 

Праздник 
Елки 

 
Участие во 
Всероссийск
ом 
творческом 
конкурсе  

Тематическа
я неделя 
«Экология» 

 
День 

неизвестного 

солдата;  

 

Разговоры о 
важном 

 

День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

 

День 

здоровья 

 

Акция 

«Красная 

ленточка» 

День 
Александр
а Невского 

 
Урок 
доброты 

 

Новогодни

й 
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Международ

ный день 

инвалидов; 

 

День 

добровольца 

(волонтера) в 

России  

 

День Героев 

Отечества 

 
ЕДБН 

 
Беседа по 

ПДД 

 

Профориента

ционная 

работа 

 

Заседание 

Совета 

Старшекласс

ников 

 

Акция 

«Дорога 

ошибок не 

прощает» 

Мероприятия в 
рамках недели 
антикорупцион
ных инициатив 

 

Мероприятия 
по финансовой 
грамотности 

 

спектакль 

Янва День День Разговоры о День День 
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рь российского 

студенчества 

 
 
 

российского 

студенчества 

 

День 

освобождени

я Красной 

армией 

крупнейшего 

«лагеря 

смерти» 

Аушвиц-

Биркенау 

(Освенцима) 

- День 

памяти жертв 

Холокоста. 

 
ЕДБН 

 
Беседа по 

ПДД 

 

Профориента

ционная 

работа 

 

Заседание 

Совета 

Старшекласс

ников 

важном 
 

Мероприятия 
по финансовой 
грамотности 

 

здоровья 
 

Беседа 
«Быть 
здоровым – 
это 
классно!» 

полного 

освобожде

ния 

Ленинград

а 

отфашистк

ой блокады  

Февр День День памяти День Спортивное Посещение 
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аль Защитника 
Отечества 

о россиянах, 

исполнявших 

служебный 

долг за 

пределами 

Отечества  

 

ЕДБН 
 

Беседа по 

ПДД 

 

Профориента

ционная 

работа 

 

Заседание 

Совета 

Старшекласс

ников 

российской 

науки 

 

Международны

й день родного 

языка 

 
Разговоры о 
важном 

 

День разгрома 
советскими 
войсками 
немецко-
фашистских 
войск в 
Сталинградско
й битве 

 
Декада 
правового 
просвещения 

 

Неделя 
финансовой 
грамотности 

мероприятие 

«А ну - ка 

парни» 

 

сельской 

библиотек

и  

Март  Международ
ный женский 
день; 

 
Всемирный 
день театра. 

ЕДБН 
 

Беседа по 

ПДД 

 

Профориента

ционная 

работа 

 

Заседание 

Разговоры о 
важном 

 

Мероприятия 
по финансовой 
грамотности 

 

Спортивное 
мероприятие 
«Мы за 
здоровый 
образ 
жизни» 

 
Беседа 
«Наркотикам 
– НЕТ!» 

 День 
воссоедине
ния Крыма 
с Россией  
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Совета 

Старшекласс

ников 

Апре

ль 

 ЕДБН 
 

Неделя 
психологии 

 
Беседа по 

ПДД 

 

Профориента

ционная 

работа 

 

 

Участие в 

акции 

«Обелиск» 

 

Заседание 

Совета 

Старшекласс

ников 

Подготовка  
итоговых 

проектов 

 

Разговоры о 
важном 

 
Неделя 
финансовой 
грамотности 

 

Месячник 
здорового 
образа 
жизни 
несовершенн
олетних 

 
 

День 
космонавт
ики. 

 

Май Участие в 
дистанционн
ом 
творческом 
конкурсе 

День детских 
общественны
х 
организаций 
России; 

 
ЕДБН 

 
Месячник 
«Уступи 
дорогу 

Разговоры о 
важном 

 
День 

славянской 

письменности и 

культуры. 

 

Мероприятия 

 Праздник 
Весны и 
Труда 

День 
Победы;  
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поездам» 
 

Беседа по 

ПДД 

 

Профориента

ционная 

работа 

 

Участие в 

акции 

«Обелиск» 

 

Заседание 

Совета 

Старшекласс

ников 

по финансовой 
грамотности 

 

 

III.3.Календарный учебный график. 
 

Среднее общее образование 

Пояснительная записка 

Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной 
программы среднего общего образования в соответствии: 

 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

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

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 ФГОС СОО, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413; 

 ФОП СОО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 371. 
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1. Даты начала и окончания учебного года 

1.1.Дата начала учебного года: 1 сентября 2023 года. 

1.2. Дата окончания учебного года для 11 класса: определяется расписанием ГИА. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного года: 

 11 классы— 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

2.2. Продолжительность учебных периодов по триместрам в учебных неделях и 
учебных днях 

11 класс 

Учебный 
период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 
учебных недель 

Количество 
учебных дней 

I триместр 01.09.2023 19.11.2023 11 50 

II триместр 27.11.2023 18.02.2024 11 55 

III триместр 26.02.2024 26.05.2024 12 57 

Итого в учебном году без учёта ГИА 34 162 

*Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и 
Рособрнадзор. 

3. Продолжительность каникул 

11 класс 

Каникулярный 
период 

Дата Продолжительность 
каникул, праздничных и 
выходных дней в 
календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 1 09.10.2023 15.10.2023 7 
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Осенние каникулы 2 20.11.2023 26.11.2023 7 

Зимние каникулы 30.12.2023 07.01.2024 9 

Февральские 
каникулы 

19.02.2024  25.02.2024  7 

Весенние каникулы 08.04.2024 14.04.2024 7 

 

* Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с 
расписанием ГИА. 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации 

 4. Сроки проведения промежуточной аттестации  
 Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной 

деятельности по предметам учебного плана в сроки: 
 с 30.10.2023 по 10.11.2023; 
 с 29.01.2024 по 09.02.2024; 
 с 22.04.2024 по 10.05.2024. 
5. Дополнительные сведения 

5.1. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 11 класс 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 10–20 

Периодичность промежуточной аттестации По триместрам 

5.2. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 
деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 

11 класс 
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Урочная 34 

Внеурочная 
5 

 

5.3. Расписание звонков и перемен 
 

Урок Продолжительность урока 
Продолжительность 
перемены 

1-й 8:30–9:10 10 минут 

2-й 9:20–10:00 10 минут 

3-й 10:10–10:50 20 минут 

4-й 11:10–11:50 20 минут 

5-й 12:10–12:50 10 минут 

6-й 13:00–13:40 10 минут 

7-й 13:50–14:30 — 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности — 30 минут 

Внеурочная 
деятельность 

С 15:00 — 

 

III.4. Система условий реализации основной образовательной 
программы 

4.1.Система условий реализации ООП СОО. 
Система условий реализации основной образовательной программы МКОУ 

Коржевская СШ разработана на основе требований Стандарта  и обеспечивает 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы. 

Система условий учитывает организационную структуру МКОУ Коржевская 
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СШ, а также ее взаимодействие с другими субъектами образовательной политики. 
Данный раздел основной образовательной программы МКОУ Коржевская 

СШ , характеризующий систему условий, содержит: описание имеющихся 
условий: кадровых, финансово–экономических, материально-технических, 
психолого-педагогических, а также информационно-методических; обоснование 
необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 
основной образовательной программы среднего общего образования школы; 
механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; сетевой график 
(дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; контроль за 
состоянием системы условий. 

 Система условий реализации основной образовательной программы школы 
базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 
аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 -анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования; 

 -установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 
целям и задачам основной образовательной программы школы, сформированным с 
учётом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

 -выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

 -разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности 
и возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 
условий;  

-разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 
системы условий; 

 -разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). Созданные в 
школе условия реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования обеспечивают для участников образовательной деятельности 
возможность:  

-достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования всеми обучающимся, в том числе 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;  

-развития личности, способностей, удовлетворения познавательных 
интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, 
через организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, 
общественно-полезной деятельности, систему кружков, секций с использованием 
возможностей учреждений дополнительного образования детей; 

 -участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 
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педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
основной образовательной программы среднего общего образования и условий ее 
реализации; 

 -включения обучающихся в процессы формирования у них лидерских 
качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 
программ; 

 -формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 
общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 -формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 
здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

-использования в образовательной деятельности современных 
образовательных технологий деятельностного типа; 

 -обновления содержания основной образовательной программы среднего 
общего образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с 
динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей 
(законных представителей) с учетом особенностей развития  Ульяновской области; 

 -эффективного использования профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников школы, повышения их 
профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 
компетентности; 

 -эффективного управления школой с использованием информационно-
коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 
Система условий учитывает организационную структуру школы , а также ее 
взаимодействие с социальными партнерами. Система условий опирается на 
локальные акты школы, нормативные правовые акты муниципального, 
регионального, федерального уровней. 

4.2. Требования к кадровым условиям реализации основной 
образовательной программы 

Школа полностью укомплектована кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной 
программой среднего общего образования, способными к эффективной 
профессиональной деятельности. 100% педагогических работников в средней 
школе имеют высшее образование. Удельный вес учителей с квалификационными 
категориями составляет 62,5 % от общего числа учителей средней школы, доля 
педагогических кадров, имеющих  высшую квалификационную категорию, 
составляет 25 %. 

Педагоги целенаправленно работают по овладению современными 
образовательными технологиями, которые  позволяют организовать системно-
деятельностный подход в обучении: технологии критического мышления, ИКТ, 
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здоровьесберегающие технологии, проектные и исследовательские технологии 
обучения и др. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 
достаточного кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с 
новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 
непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 
образования вцелом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки 
педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы 
образования. Непрерывность профессионального развития педагогических 
работников школы, реализующей основную образовательную программу среднего 
общего образования, должна обеспечиваться освоением ими дополнительных 
профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 часов и не 
реже одного раза в три года в образовательных учреждениях, имеющих лицензию 
на право ведения данного вида образовательной деятельности, а также программ 
стажировки на базе инновационных общеобразовательных учреждений, в том 
числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Кадровое обеспечение реализации образовательных программ 
В Школе создаются условия для: 
 -оказания постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников, по вопросам реализации 
основной образовательной программы среднего общего образования, 
использования инновационного опыта других образовательных учреждений, 
проведения комплексных мониторинговых исследований результатов 
образовательной деятельности и эффективности инноваций. В школе реализуется 
план-график непрерывного повышения квалификации педагогических работников, 
а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 
квалификационную категорию.  

 
Перспективный план 

 прохождения аттестации педагогическими  работниками  МКОУ Коржевская СШ, 
реализующими основную образовательную программу среднего общего образования, 

на 2023-2028 годы 
№ 
п/п 

ФИО Должность   
Год 

прохождения 
В каком году 
планируется 
проходить 
аттестацию 

1 Одинокова Н.В. Директор, учитель 
биологии, ИЗО 

2023 2028 

2 Маськова О.А. Заместитель 
директора по УВР, 
учитель русского 

2023 2028 
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языка и литературы, 
родного (русского) 

языка 
3 Бородкова Л.В. Учитель физики, 

информатики, 
математики 

2022 
 

2027 

4 Савельева В.А. Учитель химии, 
русского языка и 

литературы 

2020 2025 

5 Гурьянов В.Н. Учитель немецкого 
языка, физкультуры и 

ОБЖ 

2021 2026 

6 Маськова Ю.Н. Учитель истории, 
обществознания 

2019 2024 

7 Фошина Р.Н. Учитель английского 
языка 

2021 2026 

 
 Педагоги МКОУ Коржевская СШ  повышают свою квалификацию ещё и через  участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации 
основной образовательной программы; участие в различных педагогических проектах; создание 
и публикацию методических материалов, участие в Интернет – конкурсах. 

Ежегодно в конце учебного года проводится мониторинг состояния созданных условий по 
следующим параметрам: 

 -анализ уровня квалификации педагогических и руководящих работников школы, 
 -результаты аттестации педагогических и руководящих работников школы, 
 -анализ курсовой подготовки педагогических и руководящих работников школы. По 

результатам мониторинга делаются выводы, и планируется работа на следующий год. 
Ожидаемый результат повышения квалификации педагогических работников —
профессиональная готовность к реализации ФГОС СОО:  

-обеспечение оптимального вхождения педагогических работников в систему ценностей 
современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС среднего общего образования; 
 -освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся; 

-овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

В школе создана система методической работы, обеспечивающая сопровождение 
деятельности педагогов на всех этапах реализации ООП СОО. 

Организация методической работы. 
 

План методической работы школы на 2023/24 учебный год 

Мероприятие Урок
и 

Направление 
деятельности 

Содержание Ответственные 
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АВГУСТ 

Выбор модели 
методической работы 
школы 

4-я 
недел
я 

Организ
ационная 

Определить 
модель 
методической 
работы в 
зависимости от 
ключевой идеи 
школьной 
методической 
работы и форм 
объединения 
педагогов 

Замдиректора 
по УВР 

Заседание 
методического совета 

4-я 
недел
я 

Диагнос
тическая, 
организационн
ая 
коррекционная 

Проанализир
овать, как 
реализован план 
методической 
работы на 
предыдущий 
учебный год. 
Определить цели, 
задачи, направления 
работы на новый 
учебный год. 
Определить 
основные проблемы, 
пути выхода, 
наметить 
мероприятия, 
направленные на 
повышение качества 
образования. 
Провести 
обсуждение ООП 
НОО и ООО, 
разработанных по 
ФОП НОО и ООО, 
провести 
обсуждение ООП 
СОО, разработанной 
по обновленному 
ФГОС СОО и ФОП 
СОО, внести в план 
работы 
методического 
совета на учебный 

Председатель 
методического 
совета, замдиректора 
по УВР 



76 

 

год мероприятия, 
связанные с 
реализацией ООП 
по ФОП 

Заседания 
методических объединений 

4-я 
недел
я 

Диагнос
тическая, 
организационн
ая, 
коррекционная 

Проанализир
овать, как 
реализован план 
работы 
методического 
объединения на 
предыдущий 
учебный год. 
Определить цели, 
задачи, направления 
работы на новый 
учебный год. 
Изучить 
федеральные 
рабочие программы 
по учебным 
предметам. 
Рассмотреть 
рабочие программы 
педагогов на 
предмет соответстви
я требованиям 
федеральных 
рабочих программ. 
Провести ревизию 
рабочих программ 
учителей на предмет 
учета требований по 
формированию 
функциональной 
грамотности. 
Определить 
основные проблемы, 
пути решения, 
наметить 
мероприятия 
методических 
объединений, 
направленные на 
повышение качества 
образования с 
акцентом на 
формирование 
функциональной 
грамотности 
учеников, ГИА, 
ВПР. Провести 

Руководители 
методических 
объединений 
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ревизию часов 
курсовой 
подготовки 
педагогов. Уточнить 
и скорректировать 
темы по 
самообразованию 
педагогов. 
Обсудить, как 
организовать 
наставничество. 
Внести в план 
работы 
методического 
совета на учебный 
год мероприятия, 
связанные с 
реализацией ООП в 
соответствии с ФОП 

Мастер-класс по 
реализации модуля 
«Классное руководство» 
рабочей программы 
воспитания 

4-я 
недел
я 

Развива
ющая 

Повысить 
уровень 
компетентности 
классных 
руководителей по 
вопросам реализаци
и курса внеурочной 
деятельности 
«Разговоры о 
важном». Проверить 
соответствие планов 
воспитательной 
работы рабочей 
программе 
воспитания 

Замдиректора 
по ВР, руководители 
методических 
объединений 

Мастер-класс для 
учителей по оформлению 
школьной документации 

4-я 
недел
я 

Развива
ющая 

Проработать 
вместе с учителями 
вопросы по 
составлению 
рабочих программ, в 
том числе 
тематического 
планирования, и 
другой школьной 
документации. 
Проконсультироват
ь педагогов, как 
реализовывать 
воспитательный 
потенциал урока в 
соответствии с 

Замдиректора 
по ВР, замдиректора 
по УВР, 
руководители 
методических 
объединений 
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модулем 
«Школьный урок» 
рабочей программы 
воспитания, как 
организовать 
изучение 
государственных 
символов РФ в 
рамках учебных 
предметов и курсов 
внеурочной 
деятельности 

Методический 
семинар для учителей 
«Новый порядок 
аттестации педагогов» 

4-я 
недел
я 

Развива
ющая 

Проработать 
вместе с учителями 
вопросы проведения 
аттестации 
педагогов по новому 
Порядку проведения 
аттестации 
педагогических 
работников. 
Проконсультироват
ь педагогов, как 
будет проходить 
аттестация на 
соответствие 
занимаемой 
должности, как 
подать документы 
на 
квалификационную 
категорию. 
Рассказать о новых 
квалификационных 
категориях 
«педагог-методист» 
и «педагог-
наставник», 
объяснить, кто и как 
может получить 
квалификационную 
категорию 

Замдиректора 
по УВР, 
руководители 
методических 
объединений 

Методический 
семинар для учителей 
«Единая модель 
профессиональной 
ориентации» 

4-я 
недел
я 

Развива
ющая 

Обсудить с 
педагогами 
внедрение с 1 
сентября 2023 года 
Единой модели 
профориентации и 
Методические 
рекомендации по 

  



79 

 

реализации 
профориентационно
го минимума, 
которые 
Минпросвещения 
направило письмом 
от 01.06.2023 № АБ-
2324/05 

СЕНТЯБРЬ 

Стартовое 
анкетирование педагогов 

1-я 
недел
я 

Диагнос
тическая 

Определить 
степень 
профессиональных 
затруднений 
педагогов по 
реализации 
федеральных 
рабочих программ. 

Определить 
степень 
профессиональных 
затруднений 
педагогов по 
подготовке к ГИА, 
ВПР. 

Определить 
степень 
профессиональных 
затруднений 
педагогов по 
формированию 
функциональной 
грамотности 
обучающихся, в том 
числе цифровой, по 
ФОП ООО и ФОП 
СОО. 

Определить 
уровень ИКТ-
компетентности 
педагогов. 

Выявить 
уровень 
методической 

Председатель 
методического 
совета, замдиректора 
по УВР 
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подготовки и 
профессиональные 
затруднения 
молодых и вновь 
пришедших 
учителей 

Составление списка 
учителей, которые 
аттестуются 
в 2023/24 учебном году 

1-я 
недел
я 

Коррекц
ионная, 
развивающая 

Спланироват
ь методическое 
сопровождение 
учителей при 
подготовке к 
аттестации и в 
межаттестационный 
период. 

Подготовить 
список учителей, 
которые 
аттестуются на 
соответствие 
занимаемой 
должности. 

Подготовить 
списки учителей, 
которые 
аттестуются на 
новые 
квалификационные 
категории «педагог-
методист» и 
«педагог-наставник» 

Руководители 
методических 
объединений, 
замдиректора по 
УВР 

Составление списка 
учителей, которые будут 
проходить обучение по 
дополнительным 
профессиональным 
программам повышения 
квалификации 
в 2023/24 учебном году 

1-я 
недел
я 

Коррекц
ионная, 
развивающая 

Скорректиро
вать план-график 
повышения 
квалификации 
педагогов 

Замдиректора 
по УВР 

Участие в 
реализации проекта 
«Школа Минпросвещения 
России» 

1-я 
недел
я 

Организ
ационная 

Проведение 
самодиагностики. 

Получение 
статуса 
стажировочной 
площадки 

Директор, 
замдиректора по 
УВР 

Участие в проекте 1-я 
недел

Организ
ационная 

Регистрация 
вновь пришедших 

Замдиректора 
по 
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ФГИС «Моя школа» я педагогических 
работников на 
платформе ФГИС 
«Моя школа». 
Мастер-класс по 
использованию 
ресурсов ФГИС 
«Моя школа» 

УВР, ответственный 
администратор 

Моделирование 
системы работы с 
одаренными 
обучающимися 

1-я 
недел
я 

Организ
ационная, 
коррекционная 

Определить 
цели и задачи 
работы с 
одаренными 
обучающимися, 
составить и 
утвердить план 
работы в данном 
направлении 

Замдиректора 
по УВР 

Ревизия рабочих 
программ учителей  

1-я 
недел
я 

Диагнос
тическая, 
коррекционная 

Провести 
ревизию рабочих 
программ учителей 
на предмет 
соответствия 
требованиям 
федеральных 
рабочих программ в 
части 
содержания. Внести 
необходимые 
коррективы в 
рабочие программы 
по итогам ревизии 

Замдиректора 
по УВР 

Обучающий семинар 
по использованию ЭОР и 
ЦОР в образовательном 
процессе 

2-я 
недел
я 

Развива
ющая 

Подготовка в 
сфере ИКТ. 

Повысить 
уровень 
компетентности 
педагогов по 
вопросам 
применения ЭОР и 
ЦОР и 
образовательном 
процессе 

Технический 
специалист, 
замдиректора по 
УВР 

Психологический 
тренинг «Учительский 
мост» 

2-я 
недел
я 

Развива
ющая 

Психологиче
ская подготовка, 
чтобы сплотить 
команду педагогов и 
повысить качество 
образования 

Педагог-
психолог 
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Самодиагностика 
риска профессионального 
выгорания 

2-я 
недел
я 

Диагнос
тическая, 
коррекционная 

Выявить 
проблемы 
профессионального 
выгорания и найти 
пути решения 

Педагог-
психолог 

Взаимопосещение 
уроков молодых учителей и 
учителей-наставников 

С 3-й 
недел
и 

Коррекц
ионная, 
развивающая 

Организовать 
взаимопосещение 
уроков педагогами 
для обмена опытом 
и повышения 
уровня 
профессионального 
мастерства 

Руководители 
методических 
объединений, 
замдиректора по 
УВР 

Заседания 
методических объединений 

4-я 
недел
я 

Коррекц
ионная 

Составление 
планов открытых 
уроков, 
согласование 
стартовых 
диагностических 
работ для 5  класса и 
входных 
диагностических 
работ для 2–11-х 
классов с учетом 
кодификаторов 
элементов 
содержания и в 
соответствии со 
спецификацией 
контрольно-
измерительных 
материалов 

Руководители 
методических 
объединений 

Анкетирование 
обучающихся 9–11-х 
классов по профориентации 

4-я 
недел
я 

Диагнос
тическая 

Определить 
уровень 
подготовки ученико
в к осознанному 
планированию и 
реализации своего 
профессионального 
будущего 

Замдиректора 
по ВР, классные 
руководители 9–11-х 
классов 

Участие в 
методических 
мероприятиях на уровне 
школы, города, района, 
области 

В 
течен
ие 
месяц
а 

Развива
ющая 

Повысить 
уровень 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

Руководители 
методических 
объединений, 
замдиректора по 
УВР 

Обучающие 
семинары/курсы для 

В 
течен

Развива
ющая 

Организовать 
обучающие 

Замдиректора 
по УВР, 
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педагогов по проблемам 
реализации федеральных 
рабочих программ 

ие 
месяц
а 

семинары/курсы для 
педагогов по 
проблемам 
реализации 
федеральных 
рабочих программ 

руководители 
методических 
объединений 

Индивидуальные 
консультации для 
педагогов, в частности, по 
вопросу оформления 
школьной документации 

В 
течен
ие 
месяц
а 

Коррекц
ионная, 
развивающая 

Оказать 
помощь педагогам в 
решении проблем 
обучения и 
воспитания 
учеников 

Замдиректора 
по УВР, 
замдиректора по ВР, 
председатель 
методического 
совета, педагог-
психолог 

Наставничество 
молодых и вновь 
прибывших специалистов 

В 
течен
ие 
месяц
а 

Коррекц
ионная, 
развивающая 

Оказать 
методическую 
помощь и 
поддержку 
специалистам 
школы 

Замдиректора 
по УВР, 
председатель 
методического 
совета, педагог-
психолог 

Трансляция 
актуального опыта работы 

В 
течен
ие 
месяц
а 

Развива
ющая 

Организовать 
распространение 
передового 
педагогического 
опыта через сайт 
школы 
и публикации в 
педагогических 
изданиях 

Замдиректора 
по УВР, технический 
специалист 

Организационно-
методическое 
сопровождение 
инновационной 
деятельности 

В 
течен
ие 
месяц
а 

Коррекц
ионная, 
развивающая 

Оказать 
помощь и 
поддержку 
педагогам в 
инновационной 
педагогической 
деятельности 

Замдиректора 
по УВР 

Создание банка 
методических материалов 

В 
течен
ие 
месяц
а 

Организ
ационная, 
развивающая 

Создание 
структурированного 
электронного банка 
методических 
материалов в 
локальной сети 
школы (общий 
доступ): конспекты, 
диагностики, 
приложения, 
авторские 

Замдиректора 
по УВР, технический 
специалист 
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программы, задания 
по смысловому 
чтению, 
формирующему 
оцениванию, 
развитию функцион
альной грамотности, 
по подготовке к 
ВПР, изучению 
государственной 
символики и т. д. 

ОКТЯБРЬ 

Выявление уровня 
успешности педагогов 

1-я 
недел
я 

Диагнос
тическая 

Провести 
анкетирование 
среди учителей 
«Уровень 
успешности 
учителя» 

Руководители 
методических 
объединений 

Заседания 
методических объединений 

1-я 
недел
я 

Коррекц
ионная, 
развивающая 

Проанализир
овать работу 
методических 
объединений по 
организации 
профориентации 
обучающихся 8–11-
х классов с учетом 
Методических 
рекомендаций по 
реализации 
профориентационно
го минимума, 
которые 
Минпросвещения 
направило письмом 
от 01.06.2023 № АБ-
2324/05 

Руководители 
методических 
объединений 

Семинар-практикум 
по распространению опыта 
работы с 
высокомотивированными 
обучающимися 

2-я 
недел
я 

Коррекц
ионная, 
развивающая 

Организовать 
методическую 
работу с учителями 
по взаимодействию 
с 
высокомотивирован
ными 

Председатель 
методического 
совета, руководители 
методических 
объединений 
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обучающимися 

Обучающий семинар 
для педагогов «Как 
составить задание на 
формирование 
функциональной 
грамотности» 

2-я 
недел
я 

Развива
ющая 

Организовать 
обучающий семинар 
для педагогов по 
проблемам 
формирования 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 

Замдиректора 
по УВР, 
руководители 
методических 
объединений 

Методический 
марафон: взаимопосещение 
уроков 

С 2-й 
недел
и 

Коррекц
ионная, 
развивающая 

Повысить 
уровень 
профессиональной 
компетентности 
педагогов. Провести 
бинарные уроки, 
уроки в 
нетрадиционной 
форме и т. п. 
Обменяться опытом 

Замдиректора 
по УВР, 
председатель 
методического 
совета, руководители 
методических 
объединений 

Предметная 
неделя: русский язык и 
литература 

3-я 
недел
я 

Развива
ющая 

Подготовить 
и провести 
мероприятия в 
рамках предметной 
недели 

Председатель 
методического 
совета, руководитель 
методического 
объединения 
учителей русского 
языка и литературы 

Заседания 
методических объединений 

4-я 
недел
я 

Коррекц
ионная, 
развивающая 

Обсудить 
работу в рамках 
методического 
марафона, 
проанализировать 
участие в 
мероприятиях по 
повышению 
профессионального 
мастерства  

Руководители 
методического 
объединения 

Контроль 
реализации федеральных 
рабочих программ 
по русскому языку 

4-я 
недел
я 

Коррекц
ионная, 
развивающая 

Посетить 
уроки русского 
языка. Проверить, 
как педагоги 
реализуют 
федеральные 
рабочие программы 

Руководители 
методического 
объединения 

Контроль изучения 
государственных символов 
РФ в урочной деятельности 

4-я 
недел
я 

Коррекц
ионная 

Посетить 
уроки истории, 
литературы, 

Замдиректора 
по УВР 
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обществознания, 
музыки, 
изобразительного 
искусства. 
Проверить, как 
педагоги включают 
в содержание 
уроков изучение 
государственных 
символов РФ 

Заседание 
методического совета 

4-я 
недел
я 

Коррекц
ионная 

Обсудить 
работу 
методических 
объединений с 
высокомотивирован
ными 
обучающимися и 
реализацию 
проектной 
деятельности 
обучающихся. 

Обсудить 
проведение 
стартовой 
диагностики в 5-х и 
10-х классах. 

Обсудить, 
насколько успешно 
педагоги 
используют ЭОР и 
ЦОР 

Председатель 
методического 
совета 

Участие в 
методических 
мероприятиях на уровне 
школы, города, района, 
области 

В 
течен
ие 
месяц
а 

Развива
ющая 

Повысить 
уровень 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

Руководители 
методических 
объединений 

Индивидуальные 
консультации для 
педагогов 

В 
течен
ие 
месяц
а 

Коррекц
ионная, 
развивающая 

Оказать 
помощь в решении 
проблем обучения и 
воспитания 
учеников 

Замдиректора 
по УВР, 
председатель 
методического 
совета, педагог-
психолог 

Наставничество 
молодых и вновь 
прибывших специалистов 

В 
течен
ие 
месяц

Коррекц
ионная, 
развивающая 

Оказать 
методическую 
помощь и 
поддержку 
специалистам 

Замдиректора 
по УВР, 
председатель 
методического 
совета, руководители 
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а школы методических 
объединений, 
педагог-психолог 

Трансляция 
актуального опыта работы 

В 
течен
ие 
месяц
а 

Развива
ющая 

Распространя
ть передовой 
педагогический 
опыт через сайт 
школы и 
публикации в 
педагогических 
изданиях 

Замдиректора 
по УВР, технический 
специалист 

Пополнение банка 
методических материалов 

В 
течен
ие 
месяц
а 

Коррекц
ионная, 
развивающая 

Проконтроли
ровать пополнение 
электронного банка 
методических 
материалов в 
локальной сети 
школы (общий 
доступ): конспекты, 
диагностики, 
приложения, 
авторские 
программы, задания 
по смысловому 
чтению, 
формирующему 
оцениванию, 
развитию 
функциональной 
грамотности, по 
подготовке к ВПР и 
т. д. 

Замдиректора 
по УВР, технический 
специалист 

НОЯБРЬ 

Предметная 
неделя: история, 
обществознание, музыка, 
искусство. Конференция «
Христианские мотивы в 
культурно-историческом 
наследии страны» 

2-я 
недел
я 

Развива
ющая 

Организовать 
предметную неделю 
и конференцию в 
школе. 
Проконтролировать 
защиту 
исследовательских 
работ и проектов 
обучающихся. 
Помочь школьникам 

Замдиректора 
по УВР, 
руководители 
методических 
объединений  
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презентовать 
творческие 
работы: эссе, чтение 
стихов, песни, 
рисунки 

Предметная 
неделя биологии в рамках 
реализации предметной 
концепции 

3-я 
недел
я 

Развива
ющая 

Провести 
предметную 
неделю биологии дл
я повышения 
мотивации 
обучающихся к 
изучению биологии 

Руководитель 
ШМО естественно-
научных предметов, 
педагоги 

Мониторинг 
качества подготовки 
высокомотивированных 
обучающихся к 
олимпиадам 

2-я 
недел
я 

Диагнос
тическая 

Диагностика 
работы учителей. 

Проконтроли
ровать охват 
высокомотивирован
ных обучающихся, 
продолжительность, 
периодичность 
занятий. 

Проанализир
овать, как учителя 
включают в уроки и 
внеурочную 
деятельность 
задания 
олимпиадного цикла 

Руководители 
методических 
объединений 

Мастер-классы «Как 
повысить результаты 
школьников», 
«Формирующее 
оценивание» 

3-я 
недел
я 

Коррекц
ионная, 
развивающая 

Повысить 
уровень 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

Замдиректора 
по УВР, 
председатель 
методического 
совета 

Интерактивное 
методическое занятие 
«Особенности реализации 
федеральной рабочей 
программы 
по окружающему миру» 

3-я 
недел
я 

Коррекц
ионная, 
развивающая 

Повысить 
уровень 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 
начальной школы 

Замдиректора 
по УВР, 
председатель 
методического 
совета 

Заседания 
методических объединений 

2-я 
недел
я 

Коррекц
ионная 

Обсудить 
результаты 
стартовых и 
входных 
диагностик. 
Организовать 
разбор заданий 

Руководители 
методических 
объединений 
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олимпиадного 
цикла. Обсудить 
вопрос реализации 
проектной 
деятельности 
обучающихся, 
особенно 
индивидуальные 
проекты на уровне 
среднего общего 
образования. 
Организовать 
обсуждение для 
методического 
объединения 
учителей русского 
языка вопроса 
подготовки 
обучающихся к 
итоговому 
сочинению в 11-х 
классах и к 
итоговому 
собеседованию в 9-х 
классах 

Консультация для 
педагогов по 
использованию ресурсов 
ФГИС «Моя школа» 

4-я 
недел
я 

Коррекц
ионная, 
развивающая 

Рассказать, 
как готовить 
сценарий 
электронного урока, 
разработать 
электронное 
учебное пособие, 
публикацию, 
открытый урок и т. 
д. 

Замдиректора 
по УВР, 
председатель 
методического 
совета 

Методический 
семинар «Опыт изучения 
государственной 
символики РФ на уроках 
предметной области 
"Общественно-научные 
предметы" на уровне ООО» 

4-я 
недел
я 

Развива
ющая 

Повысить 
уровень 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

Замдиректора 
по УВР, 
председатель 
методического 
совета 

Диагностика 
деятельности методических 
объединений и классных 
руководителей по 
профориентации 

4-я 
недел
я 

Диагнос
тическая, 
коррекционная 

Проанализир
овать работу 
методических 
объединений и 
классных 
руководителей по 
организации 

Замдиректора 
по ВР, председатель 
методического 
совета 
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профориентации 
обучающихся 10–
11-х классов с 
учетом 
Методических 
рекомендаций по 
реализации 
профориентационно
го минимума, 
которые 
Минпросвещения 
направило письмом 
от 01.06.2023 № АБ-
2324/05. Проверить 
соответствие 
проводимых 
мероприятий 
модулю 
«Профориентация» 
рабочей программы 
воспитания. 
Посетить 
внеурочные занятия 
по профориентации 
в 6–9-х классах 

Участие в 
методических 
мероприятиях на уровне 
школы, города, района, 
области 

В 
течен
ие 
месяц
а 

Развива
ющая 

Повысить 
уровень 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

Руководители 
методических 
объединений 

Индивидуальные 
консультации для 
педагогов, которые 
аттестуются на 
квалификационные 
категории «педагог-
методист» и «педагог-
наставник» 

В 
течен
ие 
месяц
а 

Коррекц
ионная, 
развивающая 

Установить 
соответствие 
деятельности 
работника 
утвержденным 
показателям. 
Оказать помощь в 
подготовке к 
аттестации 

Замдиректора 
по УВР, 
председатель 
методического 
совета, педагог-
психолог 

Взаимопосещение 
уроков, в том числе в ходе 
методического марафона 

В 
течен
ие 
месяц
а 

Коррекц
ионная, 
развивающая 

Повысить 
уровень 
профессиональной 
компетентности 
педагогов. Провести 
бинарные уроки, 
уроки в 
нетрадиционной 
форме и т. п. 

Замдиректора 
по УВР, 
председатель 
методического 
совета, руководители 
методических 
объединений 
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Обменяться опытом 

Трансляция 
актуального опыта работы 

В 
течен
ие 
месяц
а 

Развива
ющая 

Распространя
ть передовой 
педагогический 
опыт через сайт 
школы и 
публикации в 
педагогических 
изданиях 

Замдиректора 
по УВР, технический 
специалист 

Организационно-
методическое 
сопровождение 
инновационной 
деятельности 

В 
течен
ие 
месяц
а 

Коррекц
ионная, 
развивающая 

Оказать 
помощь и 
поддержку 
педагогам в 
инновационной 
педагогической 
деятельности 

Замдиректора 
по УВР 

Пополнение банка 
методических материалов 

В 
течен
ие 
месяц
а 

Коррекц
ионная, 
развивающая 

Проконтроли
ровать пополнение 
электронного банка 
методических 
материалов в 
локальной сети 
школы (общий 
доступ): конспекты, 
диагностики, 
приложения, 
авторские 
программы, задания 
по смысловому 
чтению, 
формирующему 
оцениванию, 
развитию 
функциональной 
грамотности, по 
подготовке к ВПР и 
т. д. 

Замдиректора 
по УВР, технический 
специалист 

ДЕКАБРЬ 

Методический 
семинар «Готовая карта 
педтехнологий, чтобы 
ученики достигали 
результатов по ФГОС и 

1-я 
недел
я 

Коррекц
ионная, 
развивающая 

Повысить 
уровень 
профессиональной 
компетентности 
педагогов, в том 

Замдиректора 
по УВР, 
председатель 
методического 
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ФОП на каждом уроке» и 
мастер-класс «Разработка 
метапредметных учебных 
занятий» 

числе в вопросах 
реализации рабочих 
программ по 
обновленным ФГОС 
и ФОП 

совета 

Метапредметная 
неделя в начальной школе 

2-я 
недел
я 

Развива
ющая 

Организовать 
и провести 
мероприятия в 
рамках 
метапредметной 
недели 

Руководитель 
методического 
объединения 
учителей начальной 
школы 

Образовательное 
событие для 5–6-х классов 
«Фестиваль народов 
России» с целью 
реализации концепции 
предметной области 
«ОДНКНР» 

2-я 
недел
я 

Развива
ющая 

Провести 
«Фестиваль народов 
России» с целью 
повышения 
мотивации 
обучающихся к 
изучению 
предметной области 
«ОДНКНР» 

Руководитель 
ШМО общественно-
научных предметов, 
педагоги 

Психологический 
тренинг «Профессиональна
я позиция педагога» 

2-я 
недел
я 

Коррекц
ионная, 
развивающая 

Организовать 
тренинг для 
педагогов с целью 
соотнесения 
собственной 
профессиональной 
позиции с целями и 
задачами ФГОС и 
ФОП 

Председатель 
методического 
совета, педагог-
психолог 

Школьная 
конференция «Умение 
учиться – стратегия 
успеха» 

2-я 
недел
я 

Развива
ющая 

Организовать 
и провести 
школьную 
конференцию для 
обучающихся 9-х 
классов в ходе 
внутришкольного 
мониторинга оценки 
качества 
образования. Орган
изовать защиту 
индивидуальных 
проектов 
обучающихся 9-х 
классов. Изучить 
уровень 
сформированностим
етапредметных 

Методический 
совет, руководители 
методических 
объединений 
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результатов 

Заседания 
методических объединений 

3-я 
недел
я 

Коррекц
ионная 

Проанализир
овать результаты 
текущей 
успеваемости по 
предмету. Выявить 
проблемы 
неуспеваемости 
обучающихся 
группы риска. 

Провести 
анализ 
сформированности 
УУД за первое 
полугодие на уровне 
НОО и ООО. 

Провести 
анализ работы 
методических 
объединений за 
первое полугодие 
учебного года и 
корректировку 
плана работы на 
второе полугодие. 
Провести анализ 
качества подготовки 
выпускников 9-х, 
11-х классов к ГИА 

Руководители 
методических 
объединений 

Заседание 
методического совета 
«Качество подготовки 
выпускников к ГИА» 

4-я 
недел
я 

Коррекц
ионная 

Проанализир
овать работу 
методических 
объединений в 
первом полугодии. 
Провести 
корректировку 
плана работы на 
второе полугодие 
учебного года. 
Обсудить 
подготовку 
обучающихся к ГИА 

Председатель 
методического 
совета 

Участие в 
методических 
мероприятиях на уровне 
школы, города, района, 
области 

В 
течен
ие 
месяц
а 

Развива
ющая 

Повысить 
уровень 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

Руководители 
методических 
объединений 
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Индивидуальные 
консультации для 
педагогов, которые 
аттестуются на 
соответствие занимаемой 
должности 

В 
течен
ие 
месяц
а 

Коррекц
ионная, 
развивающая 

Установить 
соответствие 
деятельности 
работника 
утвержденным 
показателям. 
Сформировать 
представление для 
аттестации 
с указанием 
результатов професс
иональной 
деятельности. 

Оказать 
помощь в 
подготовке к 
аттестации 

Замдиректора 
по УВР, 
председатель 
методического 
совета, педагог-
психолог 

Взаимопосещение 
уроков, в том числе в ходе 
методического марафона 

В 
течен
ие 
месяц
а 

Коррекц
ионная, 
развивающая 

Повысить 
уровень 
профессиональной 
компетентности 
педагогов. Провести 
бинарные уроки, 
уроки в 
нетрадиционной 
форме и т. п. 
Обменяться опытом 

Замдиректора 
по УВР, 
председатель 
методического 
совета, руководители 
методических 
объединений 

Трансляция 
актуального опыта работы 

В 
течен
ие 
месяц
а 

Развива
ющая 

Распространя
ть передовой 
педагогический 
опыт через сайт 
школы и 
публикации в 
педагогических 
изданиях 

Замдиректора 
по УВР, технический 
специалист 

Организационно-
методическое 
сопровождение 
инновационной 
деятельности 

В 
течен
ие 
месяц
а 

Коррекц
ионная, 
развивающая 

Оказать 
помощь и 
поддержку 
педагогам в 
инновационной 
педагогической 
деятельности 

Замдиректора 
по УВР 

Пополнение банка 
методических материалов 

В 
течен
ие 
месяц
а 

Коррекц
ионная, 
развивающая 

Проконтроли
ровать пополнение 
электронного банка 
методических 
материалов в 
локальной сети 

Замдиректора 
по УВР, технический 
специалист 
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школы (общий 
доступ): конспекты, 
диагностики, 
приложения, 
авторские 
программы, задания 
по смысловому 
чтению, 
формирующему 
оцениванию, 
развитию 
функциональной 
грамотности, по 
подготовке к ВПР и 
т. д. 

ЯНВАРЬ 

Тематическое 
заседание методического 
совета «Первые итоги 
внедрения ФОП НОО, ООО 
и СОО» 

2-я 
недел
я 

Организ
ационная 

Обсудить 
итоги реализации 
ООП уровней 
образования в 
соответствии с 
ФОП. Выявить 
дефициты и 
проблемы, наметить 
пути решения 

Председатель 
методического 
совета 

Мастер-класс 
«Использование ресурсов 
ФГИС "Моя школа" на 
уроках» 

2-я 
недел
я 

Коррекц
ионная, 
развивающая 

Организовать 
мастер-класс, чтобы 
познакомить 
педагогов с 
возможностями ФГ
ИС «Моя школа» и 
на практике 
показать 
функциональные 
возможности 
платформы 

Замдиректора 
по УВР, технический 
специалист 

Разработка 
индивидуальных 
образовательных 
траекторий 
дляобучающихся с разной 
учебной мотивацией 

2-я 
недел
я 

Коррекц
ионная, 
развивающая 

Повысить 
уровень 
профессиональной 
компетентности 
педагогов. Оказать 
методическую 
помощь в 

Председатель 
методического 
совета 
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разработке 
индивидуальных 
образовательных 
траекторий для 
учеников группы 
риска и 
высокомотивирован
ных обучающихся 

Метапредметная 
неделя «Неделя краеведа: 
значимые события на 
территории села, района, 
области» 

3-я 
недел
я 

Развива
ющая 

Организовать 
и провести 
мероприятия в 
рамках 
метапредметной 
недели 

Руководители 
методических 
объединений 

Диагностика 
воспитательной 
деятельности педагогов-
предметников 

3-я 
недел
я 

Диагнос
тическая, 
коррекционная 

Посетить 
уроки педагогов-
предметников, 
оценить реализацию 
модуля «Урочная 
деятельность» 
рабочей программы 
воспитания 

Замдиректора 
по ВР 

Участие педагогов в 
семинаре «Функциональная 
грамотность как 
образовательный результат. 
Оценка функциональной 
грамотности» 

3-я 
недел
я 

Коррекц
ионная, 
развивающая 

Организовать 
семинар для 
педагогов, чтобы 
повысить уровень 
профессиональной 
компетентности по 
вопросам 
оценивания 
функциональной 
грамотности, в том 
числе цифровой 
грамотности, по 
ФОП ООО и ФОП 
СОО 

Замдиректора 
по УВР 

Мастер-класс для 
педагогов «Как эффективно 
ликвидировать отставание» 

4-я 
недел
я 

Коррекц
ионная, 
развивающая 

Организовать 
мастер-класс для 
педагогов, у 
которых по 
результатам первого 
полугодия выявлено 
отставание и у 
которых 
обучающиеся 
показали низкие 
результаты 

Замдиректора 
по УВР 
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Мониторинг 
деятельности педагогов 

4-я 
недел
я 

Диагнос
тическая 

Провести 
анкетирование 
педагогов, чтобы 
определить степень 
профессиональных 
затруднений 
педагогов, в том 
числе по единой 
методической теме 

Председатель 
методического 
совета, замдиректора 
по УВР 

Диагностика 
воспитательной 
деятельности классных 
руководителей 

В 
течен
ие 
месяц
а 

Диагнос
тическая 

Посетить 
классные часы, 
организовать 
опросы родителей и 
детей, 
проанализировать 
их результаты. 
Оценить 
реализацию модуля 
«Классное 
руководство» 
рабочей программы 
воспитания за 
первое полугодие 

Замдиректора 
по ВР 

Экспертное и 
методическое 
сопровождение педагогов 
по вопросам изучения 
государственных символов 
РФ на уроках 

В 
течен
ие 
месяц
а 

Диагнос
тическая 

Оказать 
помощь и 
поддержку 
педагогам в 
организации работы 
по изучению 
государственных 
символов РФ 

Замдиректора 
по УВР 

Участие в 
методических 
мероприятиях на уровне 
школы, города, района, 
области 

В 
течен
ие 
месяц
а 

Развива
ющая 

Повысить 
уровень 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

Руководители 
методических 
объединений 

Индивидуальные 
консультации для 
педагогов 

В 
течен
ие 
месяц
а 

Коррекц
ионная, 
развивающая 

Оказать 
помощь в решении 
проблем обучения и 
воспитания 
учеников 

Замдиректора 
по УВР, 
председатель 
методического 
совета, педагог-
психолог 

Методические 
семинары для педагогов по 
проблемам реализации 
ООП СОО по 
обновленному ФГОС СОО 

В 
течен
ие 
месяц
а 

Развива
ющая 

Организовать 
методические 
семинары для 
педагогов по 
проблемам 

Замдиректора 
по УВР, 
руководители 
методических 
объединений 
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и ФОП СОО реализации ООП 
СОО по 
обновленному 
ФГОС СОО и ФОП 
СОО 

Трансляция 
актуального опыта работы 

В 
течен
ие 
месяц
а 

Развива
ющая 

Распространя
ть передовой 
педагогический 
опыт через сайт 
школы и 
публикации в 
педагогических 
изданиях 

Замдиректора 
по УВР, технический 
специалист 

Пополнение банка 
методических материалов 

В 
течен
ие 
месяц
а 

Коррекц
ионная, 
развивающая 

Проконтроли
ровать пополнение 
электронного банка 
методических 
материалов в 
локальной сети 
школы (общий 
доступ): конспекты, 
диагностики, 
приложения, 
авторские 
программы, задания 
по смысловому 
чтению, 
формирующему 
оцениванию, 
развитию 
функциональной 
грамотности, по 
подготовке к ВПР, 
изучению 
госсимволов и т. д. 

Замдиректора 
по УВР, технический 
специалист 

ФЕВРАЛЬ 

Методический 
семинар «Что нужно знать 
учителю о ФПУ» 

1-я 
недел
я 

Развива
ющая 

Обсудить 
требования ФГОС-
2021 и 
обновленного 
ФГОС СОО, а также 
ФОП уровней 
образования к 
использованию 

Замдиректора 
по УВР, педагог-
библиотекарь 
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учебников, учебных 
пособий и 
электронных 
образовательных 
ресурсов педагогами 
при реализации 
ООП 

Предметная 
неделя: математика, 
физика, информатика 

1-я 
недел
я 

Развива
ющая 

Организовать 
и провести 
мероприятия в 
рамках предметной 
недели 

Руководители 
методических 
объединений 
учителей 
математики, физики, 
информатики, 
замдиректора по 
УВР 

Психологический 
семинар «Как бороться с 
профессиональным 
выгоранием» 

1-я 
недел
я 

Коррекц
ионная, 
развивающая 

Психологиче
ская поддержка. 

Научить 
педагогов 
предотвращать 
профессиональное 
выгорание и 
контролировать его 
признаки 

Педагог-
психолог 

Заседание 
методического 
совета «Готовность к ВПР» 

1-я 
недел
я 

Диагнос
тическая 

Обсудить 
готовность 
обучающихся к ВПР 

Замдиректора 
по УВР, 
председатель 
методического 
совета 

Заседания 
методических объединений 

3-я 
недел
я 

Коррекц
ионная 

Подготовитьс
я к оценке 
метапредметных 
результатов. 
Обсудить работу 
педагогов по 
формированию и 
оценке 
метапредметных 
УУД. 
Проанализировать 
участие педагогов в 
профессиональных 
конкурсах, 
семинарах, 
конференциях. 
Определить тех, кто 
будет готовить 

Руководители 
методических 
объединений 
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мастер-классы 
в марте. Обсудить 
вопросы о 
ликвидации 
отставания после 
первого полугодия 
и о подготовке 
материалов к 
промежуточной 
аттестации 

Заседание 
методического 
совета «Подготовка к ГИА-
2024 по новому Порядку» 

4-я 
недел
я 

Коррекц
ионная 

Обсудить 
изменения в КИМ 
ГИА.  

Обсудить 
работу педагогов по 
подготовке к 
государственной 
итоговой аттестации 
обучающихся с 
учетом изменений в 
Порядке проведения 
ГИА 

Замдиректора 
по УВР, 
председатель 
методического 
совета 

Заседание 
методических объединений 
учителей «Реализация ФОП 
НОО, ООО и СОО» 

4-я 
недел
я 

Организ
ационная 

Обсудить 
проблемы 
реализации федерал
ьных 
рабочих программ п
о 
предметам. Обсудит
ь учебно-
методическое 
обеспечение 
программ 

Руководители 
методических 
объединений 

Участие в 
методических 
мероприятиях на уровне 
школы, города, района, 
области 

В 
течен
ие 
месяц
а 

Развива
ющая 

Повысить 
уровень 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

Руководители 
методических 
объединений 

Индивидуальные 
консультации для 
педагогов 

течен
ие 
месяц
а 

Коррекц
ионная, 
развивающая 

Оказать 
помощь в решении 
проблем обучения и 
воспитания 
учеников 

Замдиректора 
по УВР, 
председатель 
методического 
совета, педагог-
психолог 

Обучающие 
семинары, индивидуальные В 

Коррекц
ионная, 

Провести 
обучающие 

Замдиректора 
по УВР, 
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консультации 
по проблемам реализации 
обновленных ФГОС и ФОП 

течен
ие 
месяц
а 

развивающая семинары, 
индивидуальные 
консультации, 
проследить, как 
ликвидируются 
методические 
затруднения 
педагогов по 
вопросам 
реализации 
обновленных ФГОС 
и ФОП 

руководители 
методических 
объединений 

Методический 
марафон: взаимопосещение 
уроков «Лучшие практики 
изучения госсимволов» 

В 
течен
ие 
месяц
а 

Коррекц
ионная, 
развивающая 

Повысить 
уровень 
профессиональной 
компетентности 
педагогов. Провести 
бинарные уроки, 
уроки в 
нетрадиционной 
форме и т. п. 
Обменяться опытом 
внедрения 
госсимволов в 
учебный процесс 

Замдиректора 
по УВР, 
председатель 
методического 
совета, руководители 
методических 
объединений 

Трансляция 
актуального опыта работы 

В 
течен
ие 
месяц
а 

Развива
ющая 

Распространя
ть передовой 
педагогический 
опыт через сайт 
школы и 
публикации в 
педагогических 
изданиях 

Замдиректора 
по УВР, технический 
специалист 

Организационно-
методическое 
сопровождение 
инновационной 
деятельности 

В 
течен
ие 
месяц
а 

Коррекц
ионная, 
развивающая 

Оказать 
помощь и 
поддержку 
педагогам в 
инновационной 
педагогической 
деятельности 

Замдиректора 
по УВР 

Пополнение банка 
методических материалов 

В 
течен
ие 
месяц
а 

Коррекц
ионная, 
развивающая 

Проконтроли
ровать пополнение 
электронного банка 
методических 
материалов в 
локальной сети 
школы (общий 
доступ): конспекты, 

Замдиректора 
по УВР, технический 
специалист 
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диагностики, 
приложения, 
авторские 
программы, задания 
по смысловому 
чтению, 
формирующему 
оцениванию, 
развитию 
функциональной 
грамотности, по 
подготовке к ВПР и 
т. д. 

МАРТ 

Предметная 
неделя: иностранные языки 

1-я 
недел
я 

Развива
ющая 

Организовать 
и провести 
мероприятия в 
рамках предметной 
недели 

Руководитель 
методического 
объединения 
учителей 
иностранных языков, 
замдиректора по 
УВР 

Мониторинг ИКТ-
компетентности педагогов 

1–2-я 
недел
и 

Диагнос
тическая, 
коррекционная 

Проконтроли
ровать работу 
учителей по 
совершенствованию 
ИКТ-компетенций 

Технический 
специалист, 
замдиректора по 
УВР 

Мастер-
классы «Формирующее и 
критериальное 
оценивание» 

2-я 
недел
я 

Коррекц
ионная, 
развивающая 

Повысить 
уровень 
профессиональной 
компетентности 
педагогов в области 
оценивания. 
Проанализировать с
истему оценивания 
на соответствие 
требованиям ФОП 

Замдиректора 
по УВР, 
председатель 
методического 
совета 

Проектная 
мастерская для учителей 
старшей школы 
«Профильное обучение 
по требованиям 
обновленного ФГОС СОО 

3-я 
недел
я 

Развива
ющая 

Обсудить 
особенности 
профильного 
обучения в 
соответствии с 
требованиями 

Замдиректора 
по УВР, 
председатели 
методических 
объединений 



103 

 

и ФОП СОО» обновленного 
ФГОС СОО и ФОП 
СОО. Определить 
возможности 
развития профилей 

Предметная 
неделя: биология, химия, 
география 

3-я 
недел
я 

Развива
ющая 

Организовать 
и провести 
мероприятия в 
рамках предметной 
недели 

Руководители 
методических 
объединений 
учителей биологии, 
химии, географии, 
замдиректора по 
УВР 

Участие 
в городской методической 
конференции «Воспитание 
гражданина» 

3-я 
недел
я 

Развива
ющая 

Повысить 
уровень 
профессиональной 
компетентности 
педагогов по 
формированию личн
остных 
результатов и 
организации 
гражданско-
патриотического 
воспитания 

Замдиректора 
по ВР, руководители 
методических 
объединений 

Взаимопосещение 
уроков между учителями 
начальной школы и 
учителями-предметниками 

3-я 
недел
я 

Диагнос
тическая 

Проанализир
овать 
преемственность 
программ уровней 
НОО и ООО. 
Выработать общие 
подходы к 
подготовке 
учеников начальных 
классов к 
обучению на уровне 
ООО 

Руководители 
методических 
объединений 

Заседание 
методического совета 

4-я 
недел
я 

Коррекц
ионная 

Обсудить 
развитие 
профильного 
обучения в 
контексте 
обновленного 
ФГОС СОО и ФОП 
СОО. 
Проанализировать 
варианты развития 
профилей в 

Председатель 
методического 
совета 
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соответствии 
с обновленным ФГО
С СОО и 
внедрением ФОП 
СОО. 

Согласовать 
план-график ВПР. 
Подвести итоги 
методического 
марафона. 
Проанализировать 
сформированность 
УУД обучающихся 
по результатам 
проведенных 
процедур. Начать 
подготовку к 
метапредметной 
декаде, школьной 
научной 
конференции 
обучающихся «Стра
тегия успеха» 

Мастер-класс 
по ИКТ-компетентности  

4-я 
недел
я 

Коррекц
ионная, 
развивающая 

Повысить 
уровень ИКТ-
компетентности 
педагогов 

Технический 
специалист, 
замдиректора по 
УВР, учителя с 
лучшими 
показателями ИКТ-
компетентности 

Индивидуальные 
консультации для 
педагогов 

В 
течен
ие 
месяц
а 

Коррекц
ионная, 
развивающая 

Оказать 
помощь в решении 
проблем обучения и 
воспитания 
учеников 

Замдиректора 
по УВР, 
председатель 
методического 
совета, педагог-
психолог 

Трансляция 
актуального опыта работы 

В 
течен
ие 
месяц
а 

Развива
ющая 

Распространя
ть передовой 
педагогический 
опыт через сайт 
школы и 
публикации в 
педагогических 
изданиях 

Замдиректора 
по УВР, технический 
специалист 

Организационно-
методическое 
сопровождение 
инновационной 

В 
течен
ие 
месяц

Коррекц
ионная, 
развивающая 

Оказать 
помощь и 
поддержку 
педагогам в 

Замдиректора 
по УВР 
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деятельности а инновационной 
педагогической 
деятельности 

Пополнение банка 
методических материалов 

В 
течен
ие 
месяц
а 

Коррекц
ионная, 
развивающая 

Проконтроли
ровать пополнение 
электронного банка 
методических 
материалов в 
локальной сети 
школы (общий 
доступ): конспекты, 
диагностики, 
приложения, 
авторские 
программы, задания 
по смысловому 
чтению, 
формирующему 
оцениванию, 
развитию 
функциональной 
грамотности, по 
подготовке к ВПР и 
т. д. 

Замдиректора 
по УВР, технический 
специалист 

АПРЕЛЬ 

Метапредметная 
декада «Все работы 
хороши» 

2–3-я 
недел
и 

Развива
ющая 

Организовать 
и провести 
мероприятия в 
рамках 
метапредметной 
декады 

Замдиректора 
по УВР, 
руководители 
методических 
объединений 

Научно-
практическая конференция 
для обучающихся 7–8-
х классов «Стратегия 
успеха» в рамках 
метапредметной декады 

2-я 
недел
я 

Развива
ющая 

Организовать 
и провести 
мероприятия в 
рамках 
конференции 

Председатель 
методического 
совета, руководители 
методических 
объединений 

Мастер-класс для 
учителей по составлению 
школьной документации в 
соответствии с 
требованиями обновленных 

2-я 
недел
я 

Развива
ющая 

Обсудить 
особенности 
разработки рабочих 
программ учебных 
предметов, учебных 

Замдиректора 
по УВР, 
руководители 
методических 
объединений 
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ФГОС и ФОП  курсов, учебных 
модулей, курсов 
внеурочной 
деятельности в 
соответствии с 
требованиями 
обновленных ФГОС 
и ФОП 

Мастер-класс для 
классных руководителей по 
составлению школьной 
документации в 
соответствии с 
требованиями новых ФГОС 
НОО и ООО, а также ФОП 
НОО и ООО 

3-я 
недел
я 

Развива
ющая 

Обсудить 
разработку планов 
воспитательной 
работы классных 
руководителей с 
учетом требований 
новых ФГОС НОО и 
ООО, а также ФОП 
уровней 
образования к 
рабочей программе 
воспитания и 
календарному плану 
воспитательной 
работы 

Замдиректора 
по ВР, руководители 
методических 
объединений 

Презентация 
результатов 
инновационной 
деятельности педагогов 

4-я 
недел
я 

Развива
ющая 

Повысить 
уровень 
профессиональной 
компетенции 
педагогов. 
Обменяться опытом 

Руководители 
методических 
объединений, 
замдиректора по 
УВР 

Заседание 
методического совета 

4-я 
недел
я 

Коррекц
ионная 

Обсудить 
проект перечня 
учебников и 
учебных пособий на 
2024/25 учебный 
год. 
Проанализировать 
соответствие 
учебников и 
учебных пособий, 
включенных в 
перечень, 
требованиям ФПУ и 
ФГОС. Обсудить 
использование 
учебников, 
исключенных из 
ФПУ, в 
соответствии с 
установленными 

Руководители 
методических 
объединений, 
замдиректора по 
УВР 
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предельными 
сроками. 

Организация 
промежуточной 
аттестации 

Заседания 
методических объединений 

4-я 
недел
я 

Коррекц
ионная 

Проанализир
овать результаты 
метапредметной 
декады, наметить 
пути нивелирования 
возникших проблем. 
Обсудить вопросы 
подготовки 
обучающихся к 
промежуточной 
аттестации и ГИА. 

Подвести 
итоги реализации 
модулей рабочей 
программы 
воспитания. 
Проанализировать 
успешность 
введения 
государственных 
символов в 
образовательный 
процесс. 

Проанализир
овать участие 
педагогов в 
олимпиадах, 
конкурсах и 
подготовку 
методического дня и 
фестиваля 
педагогических 
инноваций 

Руководители 
методических 
объединений 

Участие в 
методических 
мероприятиях на уровне 
школы, города, района, 
области 

В 
течен
ие 
месяц
а 

Развива
ющая 

Повысить 
уровень 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

Руководители 
методических 
объединений 

Индивидуальные 
консультации для 
педагогов 

В 
течен
ие 
месяц

Коррекц
ионная, 
развивающая 

Оказать 
помощь в решении 
проблем обучения и 
воспитания 

Замдиректора 
по УВР, 
замдиректора по 
УВР, председатель 
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а учеников методического 
совета, педагог-
психолог 

Трансляция 
актуального опыта работы 

В 
течен
ие 
месяц
а 

Развива
ющая 

Распространя
ть передовой 
педагогический 
опыт через сайт 
школы и 
публикации в 
педагогических 
изданиях 

Замдиректора 
по УВР, технический 
специалист 

Организационно-
методическое 
сопровождение 
инновационной 
деятельности 

В 
течен
ие 
месяц
а 

Коррекц
ионная, 
развивающая 

Оказать 
помощь и 
поддержку 
педагогам в 
инновационной 
педагогической 
деятельности 

Замдиректора 
по УВР 

Пополнение банка 
методических материалов 

В 
течен
ие 
месяц
а 

Коррекц
ионная, 
развивающая 

Проконтроли
ровать пополнение 
электронного банка 
методических 
материалов в 
локальной сети 
школы (общий 
доступ): конспекты, 
диагностики, 
приложения, 
авторские 
программы, задания 
по смысловому 
чтению, 
формирующему 
оцениванию, 
развитию 
функциональной 
грамотности, по 
подготовке к ВПР и 
т. д. 

Замдиректора 
по УВР, технический 
специалист 

МАЙ 

Заседание 
методического совета 

2-я 
недел

Организ
ационная, 
коррекционная 

Обсудить 
выполнение плана 
повышения 

Председатель 
методического 
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я квалификации и 
плана аттестации 
педагогических 
кадров школы на 
2023/24 учебный 
год. 

Подведение 
итогов реализации 
программы 
наставничества 

совета 

Школьный 
фестиваль педагогических 
инноваций 

3-я 
недел
я 

Развива
ющая 

Организовать 
школьный 
фестиваль «Соверш
енствование 
единого 
информационного 
пространства 
школы: опыт и 
инновации». 
Провести 
образовательные и 
воспитательные мас
тер-классы, 
творческие отчеты, 
презентации 
инновационных 
продуктов и др. 

Замдиректора 
по УВР, 
замдиректора по ВР, 
председатель 
методического 
совета 

Форум лучших 
наставнических практик 
«PROнаставничество» 

3-я 
недел
я 

Развива
ющая 

Провести 
подведение итогов 
реализации 
программы 
наставничества по 
секциям: секция I 
«Через призму 
опыта» для формы 
наставничества 
«учитель – 
учитель»; секция II 
«Не рядом, а 
вместе!» для формы 
наставничества 
«учитель – ученик» 

Замдиректора 
по УВР, куратор 
наставничества 

Итоговая 
диагностика деятельности 
педагогов в учебном году 

С 4-й 
недел
и 

Диагнос
тическая 

Диагностика 
работы педагогов по 
итогам года. 
Заполнить 
диагностическую 
карту самоанализа 

Председатель 
методического 
совета, руководители 
методических 
объединений, 
замдиректора по 
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работы 
«Диагностическая 
карта оценки 
профессиональной 
деятельности 
учителя 
в 2023/24 учебном 
году» 

УВР 

Заседания 
методических объединений 

4-я 
недел
я 

Диагнос
тическая, 
коррекционная 

Проанализир
овать результаты 
выполнения ВПР, 
сопоставить их с 
текущими 
отметками 
обучающихся. 
Проанализировать 
результаты 
промежуточной 
аттестации, 
сопоставить их с 
текущими 
отметками 
обучающихся. 
Проанализировать 
результаты текущей 
успеваемости 
обучающихся по 
предметам за год. 
Проанализировать 
результаты 
диагностик 
функциональной 
грамотности. 
Сформировать 
предложения в план 
по формированию 
функциональной 
грамотности. 

Подвести 
итоги первого 
года реализации 
ООП в соответствии 
с ФОП. 
Проанализировать 
участие педагогов в 
олимпиадах, 
конкурсах и 
фестивале 
педагогических 
инноваций 

Руководители 
методических 
объединений, замдир
ектора по 
УВР, замдиректора 
по ВР, председатель 
методического 
совета 
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Выпуск 
методического вестника по 
итогам года 

4-я 
недел
я 

Развива
ющая 

Познакомить 
с новшествами в 
методике 
преподавания и 
воспитания. 
Осветить наиболее 
значимые 
методические 
события за период 

Замдиректора 
по УВР, 
председатель 
методического 
совета 

Итоговый анализ 
методической работы за 
учебный год 

-я 
недел
я 

Коррекц
ионная 

Анализ 
методической 
работы, выявление 
ключевых проблем 
педагогического 
коллектива; поиск 
рациональных путей 
их решения. 
Расширение 
информационного 
поля педагогов. 
Планирование задач 
на 2024/25 учебный 
год  

Замдиректора 
по УВР 

 

4.3. Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы. 

Психолого-педагогическими условиями реализации основной 
образовательнойпрограммы среднего общего образования являются: 

-обеспечение преемственности содержания и форм организации 
образовательной деятельности по отношению к среднему общему образованию с 
учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 -формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
участников образовательной деятельности;  

-обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 
уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательной 
деятельности. 

Цель психолого-педагогического сопровождения: ориентация 
участников образовательного пространства на достижение качественно 

новых 
результатов образования посредством парадигмы деятельностного развития. 
Задачи психолого-педагогического сопровождения: 
1. проводить профилактику возникновения проблем развития ребенка 
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(психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации учащихся 
впереходные периоды); 

2. содействовать ребенку в решении актуальных задач развития, 
обучения,социализации (учебные трудности, трудности с выбором 
образовательного ипрофессионального маршрута, нарушения эмоционально-
волевой сферы,проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, 
родителями); 

3. развивать психолого-педагогическую компетентность учащихся, 
родителей,учителей. 

4. отслеживать систематически психолого-педагогический статус ребенка 
идинамику его психологического развития в процессе школьного обучения 
всоответствии с требованиями ФГОС СОО; 

5. разрабатывать индивидуальные образовательные траектории 
развитияребенка на основе формирования устойчивой мотивации познания 
всоответствии с требованиями ФГОС 

6. оказывать психолого-педагогическую поддержку педагогам, 
реализующимтребования ФГОС; 

7. оказывать психолого-педагогическую помощь родителям обучающихся 
всоответствии с требованиями ФГОС. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 
ООП среднего общего образования, прежде всего, учитывает 

возрастныеособенности подросткового возраста и обеспечивает 
достижениеобразовательных результатов средней школы через два ее 
последовательных 

этапа реализации: 
Этап 10-11 классы – этап самоопределения и профилизации. 
На данном этапе образования содержание ООП среднего общего 

образованияобеспечивает: 
- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, 

занятия,тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) 
спостепенным расширением возможностей обучающихся осуществлятьвыбор 
уровня и характера самостоятельной работы; 

- места социального экспериментирования, позволяющего ощутить 
границысобственных возможностей обучающихся; 

- выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий 
взаданной учебной предметной программой области самостоятельности; 

- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового 
проектирования социальных событий, предоставление обучающимся полядля 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и 
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разновозрастных группах; 
- создание пространств для реализации разнообразных творческих 

замысловобучающихся, проявление инициативных действий. 
Результатом реализации указанных требований является комфортная 
развивающая образовательная среда среднего общего образования 

какбазового условия: 
- обеспечивающего достижение целей среднего общего образования, 

еговысокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их 
родителей(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное 
развитиеи воспитание обучающихся; 

- гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического 
исоциального здоровья обучающихся; 

- преемственного по отношению к начальному и основному  общему 
образованию и учитывающей особенности организации среднего общего 
образования, а также специфику возрастного психофизического развития 
обучающихся на данном уровне  общего образования. 

Для достижения запланированных образовательных результатов 
основная образовательная программа обеспечивает ряд необходимых 

условий(психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 
иных)прежде всего через занятия определенными деятельностями: 

- совместной распределенной учебной деятельностью в личностно 
ориентированных формах (включающих возможность 

самостоятельногопланирования и целеполагания, возможность проявить 
своюиндивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, 
оценки,дидактической организации материала и пр.); 

- совместной распределенной проектной деятельностью, ориентированной 
наполучение социально значимого продукта; 

- исследовательской деятельностью в ее разных формах, в том числе 
осмысленное экспериментирование с природными объектами, 

социальноеэкспериментирование, направленное на выстраивание отношений 
сокружающими людьми, тактики собственного поведения; 

- деятельностью управления системными объектами (техническими 
объектами, группами людьми); 
- творческой деятельностью (художественное, техническое и другое 
творчество), направленной на самореализацию и самопознание; 
- спортивной деятельностью, направленной на построение образа себя 

исамоизменение; 
- трудовой деятельностью, направленной на пробу и поиск подростком себя 

всфере современных профессий и рынка труда. 
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Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и 
своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 
качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

такжес адекватностью построения образовательных отношений  и выбора условий 
иметодик обучения. Объективно необходимое для подготовки к будущей 
жизниподростка развитие его социальной взрослости требует и от 
родителей(законных представителей) решения соответствующей задачи 
воспитанияподростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательных отношений 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
Направление  Мероприятие 
Сохранение и укрепление 

психологического здоровья  
 

Мониторинг (10-11 классы) по 
следующим параметрам: самооценка, 
тревожность, состояние 
психологического здоровья, 
диагностика по тесту Айзенка в 
модификации М.В.Горской 
«Самооценка психических состояний 
личности» (параметры: тревожность, 
фрустрация, ригидность, агрессия)  

 
Формирование ценности 

здоровья и безопасного образа жизни  
 

Классные часы, конференции, 
Дни Здоровья, акции 

Развитие экологической 
культуры 

 Акции : «Чистый родник»,  
«Родные полянки» и др., трудовые 
десанты, внеклассные мероприятия. 

Дифференциация и 
индивидуализация  

обучения 

Лекции для родителей и 
педагогов  

Диагностирование по методикам 
«Теппинг – тест»( Е.П.Ильин), 
распределение и объем 
внимания(таблицы Шульте)  

 
Мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся  
 

Диагностирование по 
методикам: «Прогрессивные матрицы 
Равена», тест структуры интеллекта Р. 
Амтхауэра  
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Выявление и поддержка 

одаренных детей  
 

Программа «Одарённые дети» 

Обеспечение осознанного и 
ответственного выбора дальнейшей 
профессиональной сферы 
деятельности  

 

Диагностирование по методикам: 
«Тест интересов и склонностей С.И. 
Вершинина», «Карта интересов 
А.Е.Гломштока», «Диффернециально-
диагностический опросник» 
(Е.А.Климов) «Активизирующая 
профориентационная методика «Будь 
готов»(Н.С.Пряжников) «Опросник 
профессиональных 
предпочтений»(модификация теста 
Хохланда),«Опросник 
профессиональной готовности (ОПГ) 
Внеклассное мероприятие «Найти 
себя» Родительское собрание «ЕГЭ- 
чем могут помочь родители своему 
ребенку» Индивидуальные 
консультации с обучающимися и их 
родителями по организации 
дальнейшего образовательного пути  

 
Поддержка объединений 
обучающихся, ученического 
самоуправления 

 Работа Совета старшеклассников 
МКОУ Коржевская СШ 

Формирование коммуникативных 
навыков в разновозрастной среде  

 

Внеклассные мероприятия, тренинги, 
работа летнего лагеря «Молодёжка» 

 
Важной составляющей деятельности  школы является психолого-

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью 
повышения психологической компетентности, создания комфортной 
психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики 
профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов 
занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются 
установлению психологически грамотной системы взаимоотношений с 
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обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг 
друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, 
разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе 
взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 
проводится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных 
траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

4.4. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
среднего общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования включает в себя: 

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
бесплатного общедоступного среднего общего образования; 

– исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность; 

– реализацию обязательной части основной образовательной программы и 
части, формируемой участниками образовательных отношений, включая 
выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

4.5. Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы формируются с учетом: 

– требований ФГОС СОО; 
– положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. 
№ 966; 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 
«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда 
работников, не достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 
сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской 
Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172.Российская газета, 2009, № 
217); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся 
в общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 



117 

 

45 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 
7.08.2008 г., регистрационный № 12085.Российская газета, 2008, № 174); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 
(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., 
регистрационный № 18094.Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти, 2010, № 36); 

– Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в 
части поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования);  

– иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ 
локальных нормативных актов и рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы: 

– учитывают:  

 специфику основной образовательной программы среднего общего 
образования (профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные 
предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, 
урочная и внеурочная деятельность, подготовка к продолжению обучения в 
высших учебных заведениях); 

 актуальные потребности развития образования (открытость, 
вариативность, мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с 
дополнительным и неформальным образованием); 

– обеспечивают: 

 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному 
образованию; 

 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и 
инновационной деятельности; 

 формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

 условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с 
непохожими людьми; 

 развитие креативности, критического мышления; 

 поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

 возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных 
и личностных результатов освоения основной образовательной программы; 
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В  школе 10 кабинетов. Все учебные кабинеты полностью оснащены 
методическими пособиями и демонстрационным  материалом по предметам. 
Кабинеты химии, физики, биологии  на 100 %  укомплектованы учебным и 
лабораторным оборудованием для проведения учебно-исследовательских работ. 
Компьютерный  класс полностью оснащен современной техникой. В каждом 
кабинете    мультимедийное оборудование. 

Учащимися  активно используется спортивный зал. Ежегодное пополнение 
материально-технической базы,  проведение строительно-ремонтных работ, 
осуществляемые за счёт бюджетных и внебюджетных средств, позволяют 
поддерживать помещения и территорию школы на должном уровне, создавая и 
улучшая условия для успешного обучения  и активного отдыха учеников. 

№
п/п 

Необходимое оборудование и 
оснащение  

 

Количество 

1 Учебные кабинеты  
 

10 

2 Спортивный зал  
 

1 

3 Мастерская 1 
4 Столовая 1 
5 Лаборантские комнаты  

 
2 

6 Компьютерный класс 1 
7 Библиотека 1 
8  Музей Боевой и Трудовой Славы 1 
9 Пришкольный участок 1 
4.6. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы. 
Информационно-образовательная среда  МКОУ Коржевская СШ  

обеспечивает: 
– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 
– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 
– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  
– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 
– мониторинг здоровья обучающихся; 
– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 
– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
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работников, органов, осуществляющих управление в сфере образования, 
общественности), в том числе с применением дистанционных образовательных 
технологий; 

– дистанционное взаимодействие  школы с другими образовательными 
организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 
службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Оценка информационно-методических условий реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования. 

№п/п  Да, нет, частично 
1  

Наличие сайта  
 

Да 

2Переход на электронный журнал Да 
3  

Обеспеченность учебниками  в 
соответствии с ФГОС СОО.  

 

Да 

4  
Обеспечен контролируемый доступа 
участников образовательных отношений  к 
информационным образовательным 
ресурсам в сети Интернет  

 

Да 

5  
Доступ к электронным учебным 
материалам и образовательным ресурсам 
Интернета  

 

Да 

6  
Обеспечен широкий, постоянный и 
устойчивый доступ для всех участников 
образовательных отношений к любой 
информации, связанной с реализацией 
основной образовательной программы  

 

Да 

7  
Используется электронный 
документооборот в образовательной 
деятельности (включая, электронный 
журнал, дневник, мониторинг и 
внутришкольный контроль)  

 

Да 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 
основной образовательной программы 
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Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными учебными 
изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими  изданиями по 
всем входящим в реализуемую основную образовательную программу среднего 
общего образования учебным предметам, курсам.  

Выполнение требований ФГОС ООО по обеспечению обучающихся 
учебниками и учебниками с электронными приложениями. 

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной 
литературы: отечественная и зарубежная, классическая и современная 
художественная литература; научно-популярная и научно-техническая литература; 
издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 
экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-
библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 
социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех 
участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 
реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых 
результатов, организацией образовательной деятельности, обеспечивается 
функционирование школьного сайта. 

Организационные ресурсы. 
Разработана система управления (функциональная система управления 

процессами перехода на ФГОС СОО), модель внеурочной деятельности,   учебный 
план ФГОС СОО как основы организации образовательных отношений. 
Разработана модель работы обучающегося над индивидуальным проектом, система 
оценки достижения планируемых результатов, а также система внутреннего 
мониторинга качества образования. 

4.7. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с основной образовательной программой среднего общего 
образования. 

Достижение запланированных образовательных результатов невозможно без 
совершенствования кадровых, финансовых, материально-технических, психолого-
педагогических, учебно-методических и информационных условий реализации 
ООП СОО. 

Получить современные образовательные результаты как требование ФГОС 
невозможно без существенных изменений в содержании образования СОО.  

Социально – педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей 
личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и 
индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования современного 
общества максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования 
человека и сформировать на этой основе профессионально и социально 
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компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и 
социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную 
отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется 
на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-
обобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в  МКОУ Коржевская СШ условий и ресурсов реализации 
основной образовательной программы среднего общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 
задачам основной образовательной программы школы, сформированным с учетом 
потребностей всех участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 
условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 
системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

№ 
п/п 

Целевой ориентир  
в системе условий 

Механизмы достижения 
целевых ориентиров в системе 

условий 

1 Наличие локальных нормативных 
правовых актов и их 
использование всеми субъектами 
образовательных отношений 

 разработка и утверждение 
локальных нормативных 
правовых актов в соответствии с 
Уставом  МКОУ Коржевская СШ; 

 внесение изменений в локальные 
нормативные правовые акты в 
соответствии с изменением 
действующего законодательства; 

 качественное правовое 
обеспечение всех направлений 
деятельности школы в 
соответствии с ООП СОО. 

2 Наличие учебного плана,  эффективная система 
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учитывающего разные формы 
учебной деятельности . 

управленческой деятельности; 

 реализация планов работы 
методических объединений; 

 реализация плана 
внутришкольного контроля . 

3 Наличие педагогов, способных 
реализовать ООП  СОО (по 
квалификации, по опыту, наличие 
званий, победители 
профессиональных конкурсов, 
участие в проектах и т.п.) 

 подбор квалифицированных 
кадров ; 

 повышение квалификации 
педагогических работников; 

 аттестация педагогических 
работников; 

 мониторинг инновационной 
готовности и профессиональной 
компетентности педагогических 
работников ; 

 эффективное методическое 
сопровождение деятельности 
педагогических работников . 

4 Обоснованное и эффективное 
использование информационной 
среды (локальной среды, сайта, 
цифровых образовательных 
ресурсов,  компьютерного класса, 
владение ИКТ-технологиями 
педагогами) в образовательной 
деятельности 

 приобретение цифровых 
образовательных ресурсов ; 

 реализация графика 
использования компьютерного 
класса ; 

 эффективная деятельность 
системного  администратора ; 

 повышение профессиональной 
компетентности педагогических 
работников по программам 
информатизации 
образовательного пространства;  

 качественная организация работы 
официального сайта  школы; 

 реализация плана ВШК. 

5 Наличие баланса между внешней 
и внутренней оценкой 
(самооценкой) деятельности всех 

-эффективная реализация 
«Положения о системе оценок, форм, 
порядке и периодичности 
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субъектов образовательных 
отношений при реализации ООП 
СОО ; участие общественности (в 
том числе родительской) в 
управлении образовательной 
деятельностью 

промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся; 

 соответствие лицензионным 
требованиям и аккредитационным 
нормам образовательной 
деятельности; 

 эффективная деятельность 
органов государственно-
общественного управления в 
соответствии с нормативными 
документами школы. 

6 Обоснование использования 
списка учебников для реализации 
задач ООП  СОО; наличие и 
оптимальность других учебных и 
дидактических материалов, 
включая цифровые 
образовательные ресурсы, частота 
их использования учащимися на 
индивидуальном уровне 

 приобретение учебников, учебных 
пособий, цифровых 
образовательных ресурсов ; 

 аттестация учебных кабинетов 
через проведение Смотра учебных 
кабинетов  школы; 

 эффективное методическое 
сопровождение деятельности 
педагогических работников ; 

 реализация плана ВШК . 

7 Соответствие условий 
физического воспитания 
гигиеническим требованиям; 
обеспеченность горячим 
питанием, наличие  кабинета 
Здоровья, состояние здоровья 
учащихся 

  Проведение Дней Здоровья, 
спортивных суббот; 

 эффективная работа школьной 
столовой, сдерживание роста  
платы за питание за счет 
выращивания собственной 
сельхозпродукции; 

 создание и поддержание 
комфортной развивающей 
образовательной среды, 
позволяющей формировать 
успешную, интеллектуально 
развитую, творческую личность, 
способную свободно 
адаптироваться к социальным 
условиям, ответственную за свое 
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здоровье и жизнь. 

 
5. Сетевой график (дорожная  карта) по формированию необходимой 

системы условий . 
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Направлен

ие мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Лицо, 

осуществляющее 

контроль  

I. 

Нормативное 

обеспечение 

1. Обеспечение 

соответствия 

нормативной базы 

школы требованиям 

ФГОС  

Ежегодно Директор 

2. Приведение 

должностных 

инструкций работников  

МКОУ Коржевская СШ 

в соответствие с 

требованиями ФГОС и 

тарифно-

квалификационными 

характеристиками  

Ежегодно к 1 

сентября 

Директор 

3. Определение 

списка учебников и 

учебных пособий, 

используемых в 

образовательном 

процессе в 

Ежегодно к 1 

сентября 

Зам. 

директора по 

УВР 
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соответствии со 

Стандартом  

4. Разработка 

локальных актов, 

устанавливающих 

требования к 

различным объектам 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения с учётом 

требований к 

минимальной 

оснащённости учебного 

процесса  

Ежегодно Директор, 

зам. директора по 

УВР 

5. Разработка и 

корректировка: 

 — 

образовательных 

программ 

— учебного 

плана; 

— рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового 

календарного учебного 

графика; 

— положения о 

внеурочной 

Ежегодно к 1 

сентября 

Директор, 

зам. директора по 

УВР 
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деятельности 

обучающихся; 

— положения об 

организации текущей и 

итоговой оценки 

достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы. 

II. 

Финансовое 

обеспечение  

1. Определение 

объёма расходов, 

необходимых для 

реализации ООП и 

достижения 

планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования 

Ежегодно к 1 

января 

Директор, 

гл. Бухгалтер 

2. Разработка 

локальных актов 

(внесение изменений в 

них), 

регламентирующих 

установление 

заработной платы 

работников 

образовательного 

Ежегодно 

(по 

необходимости) 

Директор 
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учреждения, в том 

числе стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования 

3. Заключение 

дополнительных 

соглашений к 

трудовому договору с 

педагогическими 

работниками  

Ежегодно  

сентябрь 

Директор 

III. 

Организационное 

обеспечение  

1. Обеспечение 

координации 

деятельности субъектов 

образовательного 

процесса через 

создание и 

функционирование 

органа общественного 

управления 

Постоянно Зам. 

директора по ВР 

2. Проведение 

мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и 

родителей  

Ежегодно  

до 01 июня 

Зам. 

директора по 

УВР, педагог-

психолог 

IV. 

Кадровое 

обеспечение  

1. Анализ 

кадрового обеспечения  

Ежегодно Директор 

2. Создание 

(корректировка) плана-

Ежегодно Зам. 

директора по 
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графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

образовательного 

учреждения в связи с 

введением и 

реализацией ФГОС 

УВР 

3. Разработка 

(корректировка) плана 

научно-методической 

работы 

(внутришкольного 

повышения 

квалификации) с 

ориентацией на 

проблемы введения 

ФГОС 

Ежегодно 

к 01 января 

Зам. 

директора по 

УВР 

4. Повышение 

квалификации 

педагогических  

кадров. 

Постоянно Зам. 

директора по 

УВР 

V. 

Информационное 

обеспечение  

1. Размещение и 

корректировка на сайте 

ОУ информационных 

материалов о введении 

и реализации ФГОС  

Постоянно Зам. 

директора по 

УВР 

2. Организация 

изучения 

По 

необходимости 

Зам. 

директора по 



129 

 

общественного мнения 

по вопросам введения 

новых стандартов и 

внесения дополнений в 

содержание ООП  

УВР, педагог-

психолог 

3. Публичные 

отчеты директора 

школы  

Ежегодно Директор 

4. Разработка 

рекомендаций для 

педагогических 

работников: 

— по 

организации 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся; 

— по 

организации текущей и 

итоговой оценки 

достижения 

планируемых 

результатов; 

— по 

использованию 

ресурсов времени для 

организации домашней 

работы обучающихся; 

— по 

использованию 

Постоянно Зам. 

директора по 

УВР, зам. 

директора по ВР 
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интерактивных 

технологий и т.д. 

VI. 

Материально- 

техническое 

обеспечение  

1. Анализ 

материально-

технического 

обеспечения введения и 

реализации 

ФГОСсреднего  общего 

образования  

Ежегодно  

 

Зам. 

директора по 

АХР 

2. Использование 

бюджетных и 

внебюджетных средств 

для обеспечения 

соответствия МТБ 

образовательного 

процесса ФГОС, 

санитарно-

гигиеническим нормам 

и пожарной 

безопасности. 

Постоянно Директор, 

гл. Бухгалтер 

3. Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-

информационного 

центра печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами. 

Постоянно Зав. 

библиотекой 

4. Наличие 

доступа ОУ к 

Постоянно Системный 

администратор 
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электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР) 

5. Обеспечение 

контролируемого 

доступа участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в Интернете  

Постоянно Директор 

 

6. Контроль за состоянием системы условий 
Организация контроля за состоянием системы условий реализации Основной 

образовательной программы  среднего общего образования 
Уровень Орган контроля Система представления 

отчетности ОУ 
Федеральный Министерство 

образования и науки 
Российской 
Федерации 

Комплекс  мер  по  
модернизации  
образования 
(электронный 
мониторинг) 
Публичный отчет 
руководителя школы 
(ежегодно) 
Электронный журнал, 
электронный дневник 

Региональный   Комплекс  мер  по  
модернизации  
образования 
(электронный 
мониторинг) 
Публичный отчет 
руководителя школы 
(ежегодно) 
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Стат. отчетность по 
запросу 
Электронный журнал, 
электронный дневник 

Муниципальный УО  МО «Инзенский 
район» 

Комплекс  мер  по  
модернизации  
образования 
(электронный 
мониторинг) 
Публичный отчет 
руководителя школы 
(ежегодно) 
Отчёт по 
самообследованию 
 ( ежегодно) 
СМИ  
Стат. отчетность по 
запросу 
Электронный журнал, 
электронный дневник 

Школьный Родительский совет 
Методический Совет 

Публичный отчет 
руководителя школы 
(ежегодно) 
СМИ 
Электронный журнал, 
электронный дневник 
Самообследование; 
 Анализ результатов 
ГИА; 
Анализ творческих 
достижений 
обучающихся; 
Анализ результатов 
аттестации 
педагогических 
работников; 
Анализ результатов 
статистических и 
социологических 
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исследований; 
Анализ результатов 
медицинских 
исследований здоровья 
школьников 

 
 

Система оценки качества образования включает в себя две согласованные 
между собой системы оценок: внешняя оценка осуществляется внешними по 
отношению к  МКОУ Коржевская СШ службами, внутренняя оценка 
осуществляется школой. 

Оценка качества образования осуществляется также посредством: 
-анализа результатов иных психолого-педагогических, социологических 

исследований,проведенных по инициативе участников образовательных 
отношений; 

- системы конкурсов, грантов, премий. 
Объектами ВСОКО являются: 
-основные образовательные программы; 
-образовательная деятельность; 
- обучающиеся, их учебные и внеучебные достижения; 
-педагогические кадры, продуктивность их деятельности; 
- условия, ресурсы; 
- результаты деятельности школы. 

Предметом оценки качества образования являются: 
-качество образовательных результатов; 
- качество реализации образовательной деятельности; 
-качество условий, обеспечивающих образовательные отношения; 
Внутренняя оценка качества образования осуществляется на основе 

существующей  системы показателей и параметров, характеризующих основные 
аспекты качества образования (качество результата, качество условий и качество 
процесса). 

Качество образовательных результатов: 
-предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики); 
-личностные достижения учащихся (включая показатели социализации 

учащихся); 
-достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 
-здоровье учащихся (динамика); 
-удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 
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Качество реализации образовательной деятельности: 
-основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС и 

контингенту обучающихся); 
-дополнительные образовательные программы (соответствие запросам 

родителей); 
-реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям 

ФГОС); 
-качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 
-качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 
-удовлетворенность обучающихся и родителей уроками и условиями в 

школе. 
Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность: 
-материально-техническое обеспечение; 
- информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение); 
-санитарно-гигиенические и эстетические условия; 
-медицинское сопровождение и общественное питание; 
-психологический климат в школе; 
-использование социальной сферы села и муниципалитета; 
-кадровое  обеспечение  (включая  повышение  квалификации,  

инновационную  и методическую деятельность педагогов); 
-общественно-государственное  управление  (педагогический  совет,  

родительские комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование качества 
образования; 

-документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу 
развития школы). 

Основными источниками данных для оценки качества образования являются: 
образовательная статистика, мониторинговые исследования, социологические 
опросы, аналитические материалы. 
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Рабочая программа по русскому языку 11 класс 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне 
среднего общего образования составлена на основе требований к результатам 
освоения ФОП СОО, представленных в ФГОС СОО, а также федеральной 
рабочей программы воспитания, с учётом Концепции преподавания русского 
языка и литературы в российской федерации (утверждённой распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р) и 
подлежит непосредственному применению при реализации обязательной 
части ФОП СОО. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык 
государствообразующего народа, язык межнационального общения и 
консолидации народов России, основа формирования общероссийской 
гражданской идентичности. Как государственный язык и язык 
межнационального общения русский язык является основой социально-
экономического, культурного и духовного объединения народов Российской 
Федерации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей; воспитанию 
нравственности, любви к Родине, ценностного отношения к русскому языку; 
формированию интереса и уважения к языкам и культурам народов России и 
мира; развитию эмоционального интеллекта, способности понимать и 
уважать мнение других людей. 

 Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, 
является в школе не только предметом изучения, но и средством овладения 
другими учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, 
математических и других наук. Владение русским языком оказывает 
непосредственное воздействие на качество усвоения других учебных 
предметов, на процессы формирования универсальных интеллектуальных 
умений, навыков самоорганизации и самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации 
личности, способной к успешному речевому взаимодействию и социальному 
сотрудничеству в повседневной и профессиональной деятельности в 
условиях многонационального государства. 

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего 
образования, когда на предыдущем уровне общего образования освоены 
основные теоретические знания о языке и речи, сформированы 
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соответствующие умения и навыки, направлен в большей степени на 
совершенствование умений эффективно пользоваться языком в разных 
условиях общения, повышение речевой культуры обучающихся, 
совершенствование их опыта речевого общения, развитие коммуникативных 
умений в разных сферах функционирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому 
языку является направленность на полноценное овладение культурой речи во 
всех её аспектах (нормативном, коммуникативном и этическом), на развитие 
и совершенствование коммуникативных умений и навыков в учебно-
научной, официально-деловой, социально-бытовой, социально-культурной 
сферах общения; на формирование готовности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию в учебной и практической деятельности. 

Важнейшей составляющей учебного предмета «Русский язык» на 
уровне среднего общего образования являются элементы содержания, 
ориентированные на формирование и развитие функциональной 
(читательской) грамотности обучающихся – способности свободно 
использовать навыки чтения с целью извлечения информации из текстов 
разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и др.) для их 
понимания, сжатия, трансформации, интерпретации и использования в 
практической деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка 
на уровне среднего общего образования основывается на тех знаниях и 
компетенциях, которые сформированы на начальном общем и основном 
общем уровнях общего образования, и предусматривает систематизацию 
знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; знаний о 
тексте, включая тексты новых форматов (гипертексты, графика, инфографика 
и др.). 

В содержании программы выделяются три сквозные линии: «Язык и 
речь. Культура речи», «Речь. Речевое общение. Текст», «Функциональная 
стилистика. Культура речи». 

Учебный предмет «Русский язык» на уровне среднего общего 
образования обеспечивает общекультурный уровень молодого человека, 
способного к продолжению обучения в системе среднего профессионального 
и высшего образования. 

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 
 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 
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 осознание и проявление общероссийской гражданственности, 
патриотизма, уважения к русскому языку как государственному 
языку Российской Федерации и языку межнационального общения 
на основе расширения представлений о функциях русского языка в 
России и мире;  

 о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 
многонационального народа России; о взаимосвязи языка и 
культуры, языка и истории, языка и личности; об отражении в 
русском языке традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей; формирование ценностного отношения к русскому 
языку; 

 овладение русским языком как инструментом личностного развития 
и формирования социальных взаимоотношений; понимание роли 
русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых 
для успешной самореализации, для овладения будущей профессией, 
самообразования и социализации; 

 совершенствование устной и письменной речевой культуры на 
основе овладения основными понятиями культуры речи и 
функциональной стилистики, формирование навыков нормативного 
употребления языковых единиц и расширение круга используемых 
языковых средств; совершенствование коммуникативных умений в 
разных сферах общения, способности к самоанализу и самооценке 
на основе наблюдений за речью; 

 развитие функциональной грамотности: совершенствование умений 
текстовой деятельности, анализа текста с точки зрения явной и 
скрытой (подтекстовой), основной и дополнительной информации; 
развитие умений чтения текстов разных форматов (гипертексты, 
графика, инфографика и др.); совершенствование умений 
трансформировать, интерпретировать тексты и использовать 
полученную информацию в практической деятельности; 

 обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах 
орфографии и пунктуации, об изобразительно-выразительных 
средствах русского языка; совершенствование умений 
анализировать языковые единицы разных уровней, умений 
применять правила орфографии и пунктуации, умений определять 
изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

 обеспечение поддержки русского языка как государственного языка 
Российской Федерации, недопущения использования нецензурной 
лексики и иностранных слов, за исключением тех, которые не 
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имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень 
которых содержится в нормативных словарях. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

На изучение русского языка в 11 классе основного среднего образования 
в учебном плане отводится 102 часа: (3 часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
11 КЛАСС 

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

языка (общее представление). Проблемы речевой культуры в современном 
обществе (стилистические изменения в лексике, огрубление обиходно-
разговорной речи, неоправданное употребление иноязычных заимствований 
и другое) (обзор).  

Язык и речь. Культура речи 
Синтаксис. Синтаксические нормы 
Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Синтаксический анализ словосочетания и предложения. 
Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический 

параллелизм, парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, 
инверсия, лексический повтор, анафора, эпифора, антитеза; риторический 
вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение; многосоюзие, 
бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы 
согласования сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова 
множество, ряд, большинство, меньшинство; с подлежащим, выраженным 
количественно-именным сочетанием (двадцать лет, пять человек); имеющим 
в своём составе числительные, оканчивающиеся на один; имеющим в своём 
составе числительные два, три, четыре или числительное, оканчивающееся 
на два, три, четыре. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при 
себе приложение (типа диван-кровать, озеро Байкал). Согласование 
сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой, заимствованным 
несклоняемым существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или 
предложно-падежной формы управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 
Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 
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Основные нормы построения сложных предложений. 
Пунктуация. Основные правила пунктуации 
Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

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

из них: знаки препинания в конце предложений; знаки препинания внутри 
простого предложения; знаки препинания между частями сложного 
предложения; знаки препинания при передаче чужой речи. Сочетание знаков 
препинания. 

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

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 
Знаки препинания при обособлении. 
Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, 

обращениями, междометиями. 
Знаки препинания в сложном предложении. 
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 
Знаки препинания при передаче чужой речи. 
Функциональная стилистика. Культура речи 
Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая 

норма (повторение, обобщение). 
Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные 

признаки разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, 
неподготовленность, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, 
интонационные, лексические, морфологические, синтаксические 
особенности разговорной речи. Основные жанры разговорной речи: устный 
рассказ, беседа, спор и другие (обзор). 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные 
признаки научного стиля: отвлечённость, логичность, точность, 
объективность. Лексические, морфологические, синтаксические особенности 
научного стиля. Основные подстили научного стиля. Основные жанры 
научного стиля: монография, диссертация, научная статья, реферат, словарь, 
справочник, учебник и учебное пособие, лекция, доклад и другие (обзор). 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. 
Основные признаки официально-делового стиля: точность, 
стандартизированность, стереотипность. Лексические, морфологические, 
синтаксические особенности официально-делового стиля. Основные жанры 
официально-делового стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, 
доверенность; автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор). 
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Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. 
Основные признаки публицистического стиля: экспрессивность, 
призывность, оценочность. Лексические, морфологические, синтаксические 
особенности публицистического стиля. Основные жанры публицистического 
стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор). 

Язык художественной литературы и его отличие от других 
функциональных разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные 
признаки художественной речи: образность, широкое использование 
изобразительно-выразительных средств, языковых средств других 
функциональных разновидностей языка. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Личностные результаты освоения обучающимися программы по 

русскому языку на уровне среднего общего образования достигаются в 
единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной 
организации в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, 
принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 
процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития 
внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности; уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и людям старшего поколения; взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
среде. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего 
образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 
результаты:  

1) гражданскоговоспитания: 
 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного 

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

закона и правопорядка; 
 принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей, в том числе в 
сопоставлении с ситуациями, отражёнными в текстах литературных 
произведений, написанных на русском языке; 
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 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам; 

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

 умение взаимодействовать с социальными институтами в 
соответствии с их функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 
2) патриотическоговоспитания: 
 сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 
перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и 
культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

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

 идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его 
защите, ответственность за его судьбу. 

3) духовно-нравственноговоспитания: 
 осознание духовных ценностей российского народа; 
 сформированность нравственного сознания, норм этичного 

поведения; 
 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 
 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в 
соответствии с традициями народов России. 

4) эстетическоговоспитания: 
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 
 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное 
воздействие искусства; 
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 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного 
и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного, 
в том числе словесного, творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 
проявлять качества творческой личности, в том числе при 
выполнении творческих работ по русскому языку. 

5) физическоговоспитания: 
 сформированность здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью; 
 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 
 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения 

вреда физическому и психическому здоровью. 
6) трудовоговоспитания: 
 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
 готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и 
самостоятельно осуществлять такую деятельность, в том числе в 
процессе изучения русского языка; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том 
числе к деятельности филологов, журналистов, писателей; умение 
совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 
собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на 
протяжении всей жизни. 

7) экологическоговоспитания: 
 сформированность экологической культуры, понимание влияния 

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

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

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 
предпринимаемых действий и предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности. 
8) ценностинаучногопознания: 
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 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 
поликультурном мире; 

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

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 
учебно-исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по 
русскому языку, индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения 
обучающимися рабочей программы по русскому языку у обучающихся 
совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 
сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать своё 
эмоциональное состояние, использовать адекватные языковые 
средства для выражения своего состояния, видеть направление 
развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 
ответственность за своё поведение, способность проявлять гибкость и 
адаптироваться к эмоциональным изменениям, быть открытым 
новому; 

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

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

 социальных навыков, включающих способность выстраивать 
отношения с другими людьми, заботиться о них, проявлять к ним 
интерес и разрешать конфликты с учётом собственного речевого и 
читательского опыта. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего 
образования у обучающегося будут сформированы познавательные 
универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 
действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 
деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 
рассматривать её всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основание для сравнения, 
классификации и обобщения языковых единиц, языковых явлений и 
процессов, текстов различных функциональных разновидностей 
языка, функционально-смысловых типов, жанров; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 
достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных 
в наблюдении; 

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 
материальных и нематериальных ресурсов; 

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

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

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с 
учётом собственного речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 
исследовательские действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, в том числе в контексте изучения учебного предмета 
«Русский язык», способностью и готовностью к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

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

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

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и разнообразных жизненных ситуациях; 
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 выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать 
параметры и критерии её решения, находить аргументы для 
доказательства своих утверждений; 

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

 давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 
 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
 уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, 

освоенные средства и способы действия — в профессиональную 
среду; 

 выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать 
альтернативные способы решения проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 
информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 владеть навыками получения информации, в том числе 
лингвистической, из источников разных типов, самостоятельно 
осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 
информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения 
информации и её целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 
представления и визуализации (презентация, таблица, схема и 
другие); 

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

 использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий при решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками защиты личной информации, соблюдать 
требования информационной безопасности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 
часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 
 пользоваться невербальными средствами общения, понимать 

значение социальных знаков, распознавать предпосылки 
конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 
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 владеть различными способами общения и взаимодействия; 
аргументированно вести диалог; 

 развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи 
излагать своё мнение, строить высказывание. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 
самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 
действий: 

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

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

 расширять рамки учебного предмета на основе личных 
предпочтений; 

 делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать 
ответственность за результаты выбора; 

 оцениватьприобретённыйопыт; 
 стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в 

разных областях знания; постоянно повышать свой образовательный 
и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 
самоконтроля, принятия себя и других как части регулятивных 
универсальных учебных действий: 

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

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их оснований и 
результатов; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, 
выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их 
снижению; 

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

результатов деятельности; 
 признавать своё право и право других на ошибку; 
 развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 
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 понимать и использовать преимущества командной и 
индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 
интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и 
координировать действия по их достижению: составлять план 
действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 
результаты совместной работы; 

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

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

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

11 КЛАСС 
К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 
Общие сведения о языке 
Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры 

в современном обществе. 
Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) 

употребления разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; 
оправданность (неоправданность) употребления иноязычных заимствований; 
нарушения речевого этикета, этических норм в речевом общении и другое. 

Язык и речь. Культура речи 
Синтаксис. Синтаксические нормы 
Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и 

сложного предложения. 
Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса 

русского языка (в рамках изученного). 
Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки 

зрения основных норм согласования сказуемого с подлежащим, 
употребления падежной и предложно-падежной формы управляемого слова в 
словосочетании, употребления однородных членов предложения, 
причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 
Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 
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Пунктуация. Основные правила пунктуации 
Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 
Выполнять пунктуационный анализ предложения. 
Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения 

пунктуационных правил современного русского литературного языка (в 
рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 
Использовать справочники по пунктуации. 
Функциональная стилистика. Культура речи 
Иметь представление о функциональной стилистике как разделе 

лингвистики. 
Иметь представление об основных признаках разговорной речи, 

функциональных стилей (научного, публицистического, официально-
делового), языка художественной литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных 
функциональных разновидностей языка (разговорная речь, научный, 
публицистический и официально-деловой стили, язык художественной 
литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты 
разных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей 
(объём сочинения — не менее 150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой 
практике. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

11 КЛАСС  

 

п/п  

Наименованиеразделов и 

темпрограммы 

 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные

ресурсы 

 

Всего 

 

Конт

роль

ныер

абот

ы 

 

Прак

тичес

киера

боты 

 

Раздел 1.Общие сведения о языке 

.1 

Культура речи в 

экологическом аспекте 
2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f41c7e2 

Итогопоразделу 
 

2  
 

Раздел 2.Синтаксис. Синтаксические нормы 

.1 

Синтаксис как раздел 

лингвистики (повторение, 

обобщение) 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f41c7e2 

.2 

Изобразительно-

выразительныесредствасинта

ксиса 

 

2  
  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f41c7e2 

.3 
Синтаксическиенормы 

 

2  
  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f41c7e2 

.4 
Основныенормыуправления 

 

2  
  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f41c7e2 

.5 

Основные нормы 

употребления однородных 
2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.r
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членов предложения u/7f41c7e2 

.6 

Основные нормы 

употребления причастных и 

деепричастных оборотов 

3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f41c7e2 

.7 

Основные нормы построения 

сложных предложений 
3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f41c7e2 

.8 

Обобщение и 

систематизация по теме 

«Синтаксис. 

Синтаксическиенормы» 

 

1  
  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f41c7e2 

Итогопоразделу 
 

17  
 

Раздел 3.Пунктуация. Основные правила пунктуации 

.1 

Пунктуация как раздел 

лингвистики (повторение, 

обобщение) 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f41c7e2 

.2 

Знаки препинания между 

подлежащим и сказуемым 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f41c7e2 

.3 

Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f41c7e2 

.4 

Знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными членами 

предложения 

3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f41c7e2 

.5 

Знаки препинания в 

предложениях с вводными 

конструкциями, 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f41c7e2 
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обращениями, 

междометиями 

.6 

Знаки препинания в сложном 

предложении 
3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f41c7e2 

.7 

Знаки препинания в сложном 

предложении с разными 

видами связи 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f41c7e2 

.8 

Знаки препинания при 

передаче чужой речи 
2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f41c7e2 

.9 

Повторение и 

обобщение по темам раздела 

"Пунктуация. 

Основныеправилапунктуаци

и" 

 

1  
  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f41c7e2 

Итогопоразделу 
 

17  
 

Раздел 4.Функциональная стилистика. Культура речи 

.1 

Функциональная стилистика 

как раздел лингвистики 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f41c7e2 

.2 
Разговорнаяречь 

 

2  
  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f41c7e2 

.3 

Основные жанры 

разговорной речи: устный 

рассказ, беседа, спор (обзор) 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f41c7e2 

.4 
Научныйстиль 

 

3  
  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.r
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u/7f41c7e2 

.5 

Основные жанры научного 

стиля (обзор) 
2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f41c7e2 

.6 

Официально-деловой стиль. 

Основные жанры 

официально-делового стиля 

(обзор) 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f41c7e2 

.7 
Публицистическийстиль 

 

2  
  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f41c7e2 

.8 

Основные жанры 

публицистического стиля 

(обзор) 

3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f41c7e2 

.9 

Языкхудожественнойлитерат

уры 

 

4  
  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f41c7e2 

Итогопоразделу 
 

21  
 

Повторение 
 

34 
  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f41c7e2 

Итоговыйконтроль 
 

5  

 

5  
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f41c7e2 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
102 

 

5  

 

0  
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Рабочая программа по родному (русскому) языку в 11 классе 
1.Пояснительная записка. 
Программа по родному языку (русскому) на уровне среднего общего 

образования разработана с целью оказания методической помощи учителю  
в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 
современные тенденции в российском образовании и активные методики 
обучения.  

Программа по родному языку (русскому) позволит учителю: 
реализовать в процессе преподавания родного языка (русского) 

современные подходы к достижению личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС СОО;  

определить и структурировать планируемые результаты обучения  
и содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне 
среднего общего образования по годам обучения в соответствии с ФГОС 
СОО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом 
особенностей конкретного класса, используя предложенные основные виды 
учебной деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом 
особенностей преподавания курса родного русского языка на уровне 
среднего общего образования. 

Программа по родному языку (русскому) разработана  
для функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных 
организаций, реализующих наряду с обязательным курсом русского языка 
изучение русского языка как родного языка обучающихся. Содержание 
программы по родному языку (русскому) ориентировано на сопровождение и 
поддержку курса русского языка, обязательного для изучения во всех 
образовательных организациях Российской Федерации, и направлено на 
достижение результатов освоения федеральной образовательной программы 
среднего общего образования по родному языку (русскому), заданных ФГОС 
СОО для базового уровня.  

. В то же время программа по родному языку (русскому) в рамках 
предметной области «Родной язык и родная литература» имеет определённые 
особенности. Родной язык (русский) дополняет содержание курса «Русский 
язык» в аспектах, связанных с отражением в русском языке культуры, 
истории русского народа и других народов России, с совершенствованием 
культуры речи и текстовой деятельности обучающихся. Предметные 
результаты освоения учебного предмета «Родной язык (русский)» 
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отличаются от предметных результатов по другим родным языкам народов 
Российской Федерации в силу того, что в курсе русского родного языка не 
рассматриваются вопросы системного устройства языка и письменного 
оформления речи.  

Изучение предмета «Родной язык (русский)» играет важную роль  
в реализации основных целевых установок среднего общего образования:  
в становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения,  
духовно-нравственном развитии и воспитании обучающихся, формировании 
способности к организации своей деятельности. 

В «Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года» отмечается, что «общероссийская 
гражданская идентичность основана на сохранении русской культурной 
доминанты, присущей всем народам России. Современное российское 
общество объединяет единый культурный (цивилизационный) код, который 
основан на сохранении и развитии русской культуры и языка, исторического 
и культурного наследия всех народов Российской Федерации и в котором 
заключены такие основополагающие общечеловеческие принципы, как 
уважение самобытных традиций народов, населяющих Российскую 
Федерацию, и интегрирование их лучших достижений в единую российскую 
культуру».  

Государственная поддержка этнокультурного и языкового 
многообразия Российской Федерации, этнокультурного развития русского 
народа и других народов Российской Федерации, их творческого потенциала, 
являющегося важнейшим стратегическим ресурсом российского общества, – 
один из важнейших принципов национальной политики Российской 
Федерации.  

В этом контексте возрастает значимость выполнения русским языком 
не только функций государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения народов нашей страны, но и его функции как 
языка национального, являющегося основой сохранения русской и 
общероссийской культуры.  

Системообразующей доминантной содержания курса родного языка 
(русского) на уровне среднего общего образования, как и на предыдущих 
уровнях образования, является идея изучения родного языка как инструмента 
познания национальной культуры и самореализации в ней. В соответствии с 
этим содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» имеет 
следующие особенности:  

внимание не к внутреннему системному устройству языка, а к 
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факторам социолингвистического и культурологического характера – 
многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, 
государством и обществом;  

направленность на формирование представлений о русском языке  
как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии 
подвижности и стабильности в русском языке (включая его лексику, формы 
существования, стилистическую систему, а также нормы русского 
литературного словоупотребления);  

ориентированность во всех содержательных блоках учебного предмета 
прежде всего на анализ отражения в фактах языка русской языковой картины 
мира  
и концептосферы русского народа, особенностей русского менталитета  
и морально-нравственных ценностей. 

Содержание программы родного языка (русского) опирается на 
содержание программы русского языка, представленного в предметной 
области «Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его.  

Основные содержательные линии программы по родному языку 
(русскому) (блоки программы) соотносятся с основными содержательными 
линиями основного курса русского языка, но не дублируют их. 

Первая содержательная линия «Язык и культура» представлена в 
программе по родному языку (русскому) темами, связанными с 
особенностями русской языковой картины мира и отражения в ней 
менталитета русского народа, основными типами национально-
специфической лексики русского языка, активными процессами и новыми 
тенденциями в развитии русского языка новейшего периода, особенностями 
и разновидностями письменной речи начала XXI в. в современной цифровой 
(виртуальной) коммуникации, словарями русского языка как своеобразными 
источниками сведений об истории и традиционной культуре народа. 

Вторая содержательная линия «Культура речи», раскрывающая 
проблемы современной речевой культуры, нацелена на формирование  
у обучающихся ответственного и осознанного отношения к использованию 
русского языка во всех сферах жизни, развитие способности обучающихся 
ориентироваться в современной речевой среде с учётом требований экологии 
языка и повышение их речевой культуры, на формирование представлений о 
культуре речи как компоненте национальной культуры, о вариантах 
языковой нормы.  

Третья содержательная линия «Речь. Речевая деятельность. Текст» 
нацелена на формирование осознанного отношения к тексту как средству 
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передачи и хранения культурных ценностей, опыта и истории народа, 
культурной связи поколений. В разделе предусмотрено освоение приёмов 
работы с традиционными линейными текстами, ознакомление с приёмами 
оптимизации процессов чтения и понимания гипертекстов, с современными 
информационно-справочными ресурсами, электронными базами, 
пространством блогосферы. 

Целями изучения родного языка (русского) по программам среднего 
общего образования являются: 

формирование у обучающихся общероссийской гражданской 
идентичности, гражданского самосознания, патриотизма, чувства 
сопричастности к судьбе Отечества, ответственности за его настоящее и 
будущее, представления о традиционных российских духовно-нравственных 
ценностях как основе российского общества, воспитание культуры 
межнационального общения;  

воспитание познавательного интереса и любви к родному русскому 
языку, отношения к нему как к духовной, нравственной и культурной 
ценности, а через него – к родной культуре, ответственности за языковую 
культуру как национальное достояние; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов 
России; 

овладение культурой межнационального общения, основанной на 
уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных 
российских  
духовно-нравственных ценностей; 

расширение представлений о родном языке как базе общезначимых 
интеллектуальных и морально-нравственных ценностей и поведенческих 
стереотипов, знаний о родном русском языке как форме выражения 
национальной культуры и национального мировосприятия, истории 
говорящего на нём народа, об актуальных процессах и новых тенденциях в 
развитии русского языка новейшего периода, о русском литературном языке 
как высшей форме национального языка, о вариативности нормы, типах 
речевой культуры, стилистической норме русского языка, о тексте как 
средстве хранения и передачи культурных ценностей и истории народа;  

совершенствование устной и письменной речевой культуры, 
формирование гибких навыков использования языка в разных сферах и 
ситуациях общения на основе представлений о русском языке как живом, 
развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и 
стабильности в русском языке (включая его лексику, формы существования, 
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стилистическую систему, а также нормы русского литературного 
словоупотребления), обогащение словарного запаса и грамматического строя 
речи обучающихся; 

совершенствование познавательных и интеллектуальных умений 
опознавать, анализировать, сравнивать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации 
общения; 

совершенствование умений функциональной грамотности: текстовой 
деятельности, умений осуществлять информационный поиск, 
дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 
прослушанного текста, овладение стратегиями, обеспечивающими 
оптимизацию чтения и понимания текстов различных форматов (гипертекст, 
графика, инфографика и другие), умений трансформировать, 
интерпретировать тексты и использовать полученную информацию в 
практической деятельности. 

В соответствии с ФГОС СОО родной язык (русский) входит в 
предметную область «Родной язык и родная литература» и является 
обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)», 
представленное в программе по родному языку (русскому), соответствует 
ФГОС СОО, федеральной образовательной программе среднего общего 
образования.  

Общее число часов в 11 классе –34 (1 час в неделю). 
Родной язык (русский) не ущемляет права обучающихся, изучающих 

иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое на 
изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для 
углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

2.Содержание обучения в 11 классе. 
Раздел 1. Язык и культура. 
Динамические процессы и новые тенденции в развитии русского языка 

новейшего периода. Основные направления современного развития русского 
языка. Изменения в формах существования русского языка, его 
функциональных и социальных разновидностях, способах речевой 
коммуникации и формах русской речи в новейший период его развития 
(общее представление).  

Русский язык в современной цифровой (виртуальной) коммуникации. 
Современная цифровая (виртуальная, электронно-опосредованная) 
коммуникация, её особенности и формы (общее представление). Электронная 
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(цифровая, клавиатурная) письменная русская речь и её особенности. Устно-
письменная речь как новая форма реализации русского языка (общее 
представление).  

Активные процессы в развитии лексики русского языка XXI в. 
Расширение словарного состава русского языка в XXI в. Актуальные пути 
появления новых слов (общее представление).  

Новая иноязычная лексика в русском языке XXI в. и процессы её 
адаптации. Причины пополнения русского языка новыми иноязычными 
заимствованиями. Особенности процессов иноязычного заимствования 
лексики и фразеологии в новейший период развития русского языка. 
Основные направления и способы освоения русским языком новых 
иноязычных слов в XXI в. (общее представление).  

Актуальные способы создания морфологических и семантических 
неологизмов в русском языке новейшего периода. Образование производных  
и сложносоставных новых слов (морфологических неологизмов) на базе 
иноязычных инноваций. Семантические неологизмы в русском языке 
новейшего периода, основные пути их образования.  

Новая фразеология русского языка. Основные тенденции в развитии 
фразеологии русского языка новейшего периода. Фразеологические 
неологизмы и их источники.  

Раздел 2. Культура речи. 
Синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Изменения синтаксических норм. Варианты форм, связанные с управлением, 
вариативность в согласовании сказуемого с подлежащим, колебания в 
употреблении предлогов.  

Факультативные знаки препинания. Факультативные, альтернативные 
знаки препинания (общее представление).  

Культура устного делового общения. Условия успешной 
профессионально-деловой коммуникации. Этикет и речевой этикет делового 
общения. Деловая беседа. Деловой разговор по телефону.  

Культура письменного делового общения. Документ как деловая 
бумага. Однозначность лексики, использование терминов, недопустимость 
двусмысленности. Деловое письмо. Функции и виды делового письма. 
Оформление деловых писем (общее представление).  

Культура учебно-научного общения. Разновидности учебно-научного 
общения, их особенности. Речевой этикет в учебно-научной коммуникации,  
его специфика (общее представление). Невербальные средства общения в 
речевом этикете (замещающие и сопровождающие жесты). Культура 
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оформления научного текста. 
Противостояние речевой агрессии как актуальная проблема 

современной межличностной коммуникации. Понятие речевой агрессии как 
нарушение экологии языка. Способы противостояния речевой агрессии.  

 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 
Прецедентный текст как средство культурной связи поколений. 

Прецедентные тексты, высказывания, ситуации, имена.  
Сплошные и несплошные тексты. Виды несплошных текстов.  
Тексты инструктивного типа. Назначение текстов инструктивного типа. 

Инструкции вербальные и невербальные.  
Приёмы работы с текстом публицистического стиля. Способы 

выражения оценочности, диалогичности в текстах публицистического стиля. 
Информационные ловушки. 

Основные жанры интернет-коммуникации. Блогосфера. Средства 
создания коммуникативного комфорта и языковая игра.  

Традиции и новаторство в художественных текстах. Стилизация. 
Сетевые жанры.  

3.Планируемые результаты освоения программы по родному 
языку (русскому) на уровне среднего общего образования. 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по 
родному языку (русскому) на уровне среднего общего образования 
достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 
соответствии с традиционными российскими социокультурными, 
историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 
обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней 
позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и традициям многонационального 
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по 
родному языку (русскому) на уровне среднего общего образования по 
родному языку (русскому) должны отражать готовность и способность 
обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 
личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 
убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского 
общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 
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реализации основных направлений воспитательной деятельности. 
В результате изучения родного языка (русского) на уровне среднего 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 
личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного  

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

закона  
и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих 
гуманистических и демократических ценностей;  

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

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 
общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии  
с их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 
2) патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, родной язык и культуру, 
прошлое и настоящее многонационального народа России;  

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

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

3) духовно-нравственного воспитания: 
осознание духовных ценностей российского народа; 
сформированность нравственного сознания, этического поведения;  
способность принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на 
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основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 
традициями народов России; 

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

и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 
способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоцио-нальное воздействие 
искусства; 

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

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 
проявлять качества творческой личности, в том числе при выполнении 
творческих работ по родному русскому языку; 

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

ответственного отношения к своему здоровью; 
потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 
активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 
6) трудового воспитания: 
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 
выполнять такую деятельность, в том числе в процессе изучения родного 
русского языка;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности,  
в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и 
ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, 
переводчиков, педагогов; умение совершать осознанный выбор будущей 
профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на 
протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния  

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды, осознание глобального характера экологических проблем;  
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планирование и осуществление действий в окружающей среде на 
основе знания целей устойчивого развития человечества;  

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

предпринимаемых действий, предотвращать их; 
расширение опыта деятельности экологической направленности; 
8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

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

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 
проектную и исследовательскую деятельность по родному языку 
индивидуально и в группе.  

В процессе достижения личностных результатов освоения 
обучающимися программы по родному языку (русскому) на уровне среднего 
общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный 
интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё 
эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной 
эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 
ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к 
эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

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

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное 
состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации; 
способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать 
отношения с другими людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и 
разрешать конфликты, учитывая собственный читательский и жизненный 
опыт. 

В результате изучения родного языка (русского) на уровне среднего 
общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 
универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 
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действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 
деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 
логические действия как часть познавательных универсальных учебных 
действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 
рассматривать её всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 
классификации и обобщения, в том числе на материале русского родного 
языка; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 
достижения; 

выявлять закономерности и противоречия рассматриваемых явлений  
и процессов;  

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 
материальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 
результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, 
виртуального и комбинированного взаимодействия при выполнении 
проектов по родному языку; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем,  
в том числе с использованием собственного читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 
исследовательские действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности  
в контексте изучения предмета «Родной язык (русский)», навыками 
разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания;  

осуществлять различные виды деятельности по получению нового 
знания, в том числе по родному русскому языку, его интерпретации, 
преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 
при создании учебных и социальных проектов;  

владеть научной терминологией, общенаучными ключевыми 
понятиями  
и методами; 
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ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, 
выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства 
своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

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

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 
осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов 

действия в профессиональную среду; 
уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 
уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 
У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 
действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, 
самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 
интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах и жанрах с учётом назначения 
информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 
представления  
и визуализации (текст, презентация, таблица, схема, диаграмма, график и 
другие); 

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

использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, 
информационной безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий: 
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осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на 
уроке родного языка и во внеурочной деятельности по предмету; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 
социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 
смягчать конфликты; 

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

развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи 
излагать свою точку зрения. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 
часть регулятивных универсальных учебных действий: 

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

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

давать оценку новым ситуациям; 
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность  

за решение; 
оценивать приобретённый опыт; 
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в 

разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и 
культурный уровень; 

самостоятельно составлять план действий при анализе и создании 
текста, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 
принятия себя и других как часть регулятивных универсальных 
учебных действий: 

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

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

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 
решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 
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деятельности; 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 
признавать своё право и право других на ошибку; 
развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы на уроке родного языка и во внеурочной деятельности; 
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 

интересов, и возможностей каждого члена коллектива;  
принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по её достижению: составлять план действий, 
распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты 
совместной работы;  

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

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 
оригинальности, практической значимости;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 
ситуациях, развивать творческие способности и воображение, быть 
инициативным. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие 
предметные результаты по отдельным темам программы по родному языку 
(русскому): 

Язык и культура. 
Иметь представление о динамических процессах и новых тенденциях  

в развитии русского языка новейшего периода и комментировать их (в 
рамках изученного), приводить примеры, иллюстрирующие основные 
тенденции в развитии русского языка. 

Иметь представление о цифровой (виртуальной, электронно-
опосредованной) коммуникации и её формах, комментировать её основные 
особенности, характеризовать основные отличия устно-письменной 
разновидности электронной речи от традиционной письменной речи (в 
рамках изученного), анализировать фрагменты устно-письменной речи 
разных жанров (блог, форум, чат и другие).  

Комментировать активные процессы в развитии лексики русского 
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языка  
в XXI в., характеризовать особенности процесса заимствования иноязычной 
лексики и основные способы её освоения русским языком в новейший 
период его развития (в рамках изученного).  

Определять значения новейших иноязычных лексических 
заимствований (с использованием словарей иностранных слов), оценивать 
целесообразность их употребления, целесообразно употреблять иноязычные 
слова. 

Иметь представление об актуальных способах создания 
морфологических и семантических неологизмов в русском языке новейшего 
периода, определять значения и способы словообразования морфологических 
неологизмов, характеризовать пути образования сематических неологизмов 
(в рамках изученного), приводить соответствующие примеры.  

Объяснять причины появления новых фразеологизмов, характеризовать 
основные тенденции в развитии фразеологии русского языка новейшего 
периода, определять значения новых фразеологизмов, характеризовать их с 
точки зрения происхождения (на отдельных примерах, в рамках изученного), 
принадлежности к определённому тематическому разряду, особенностей 
употребления. 

Культура речи. 
Иметь представление об изменениях синтаксических норм 

современного русского литературного языка, современных вариантах 
синтаксической нормы, анализировать и сопоставлять варианты форм, 
связанные с управлением, согласованием сказуемого с подлежащим; 
анализировать колебания в употреблении предлогов. 

Иметь представление о факультативных, альтернативных знаках 
препинания, анализировать примеры использования факультативных знаков 
препинания в текстах. 

Иметь представление о специфике устной и письменной речи в сфере 
профессионально-делового общения, характеризовать основные виды 
делового общения (в рамках изученного), анализировать речевое поведение 
человека, участвующего в деловой беседе, телефонных деловых разговорах с 
учётом речевой ситуации, с позиции требований к речевому этикету делового 
общения, делать выводы об особенностях эффективного делового речевого 
взаимодействия. 

Характеризовать языковые особенности, функции, виды делового 
письма (в рамках изученного), анализировать деловое письмо как текст  
официально-делового стиля, создавать текст делового письма в соответствии  
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с целью, речевой ситуацией и стилистическими нормами официально-
делового стиля (в рамках изученного). 

Характеризовать особенности учебно-научного общения, 
анализировать речевое поведение человека, участвующего в учебно-научном 
общении, с учётом речевой ситуации, норм научного стиля, требований к 
речевому этикету учебно-научного общения. 

Анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 
уместного использования языковых средств в соответствии с условиями и 
сферой общения, создавать монологические и диалогические высказывания с 
учётом особенностей делового и учебно-научного общения. 

Осознавать и характеризовать речевую агрессию как нарушение 
экологии языка, анализировать речевое поведение человека в ситуации 
противостояния речевой агрессии. 

Использовать современные толковые словари, словари синонимов, 
антонимов, паронимов, орфоэпические словари, грамматические словари и 
справочники русского языка, использовать орфографические словари и 
справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст. 
Иметь представление о прецедентных текстах как средстве культурной 

связи поколений. Распознавать прецедентные тексты, высказывания, 
ситуации, имена, характеризовать их место в культурном наследии. 

Характеризовать различия в представлении информации в сплошных  
и несплошных текстах. Выявлять роль иллюстративного материала  
в содержательном наполнении несплошных текстов разных видов.  

Распознавать тексты инструктивного типа, характеризовать их с точки 
зрения назначения. Осуществлять информационную переработку вербальных  
и невербальных инструкций.  

Владеть приёмами работы с текстами публицистического стиля, 
характеризовать способы выражения оценочности, диалогичности в текстах 
публицистического стиля. Распознавать информационные ловушки. 

Различать основные жанры интернет-коммуникации. Иметь 
представление о блогосфере. Владеть средствами создания 
коммуникативного комфорта.  

Характеризовать традиции и новаторство в художественных текстах. 
Иметь представление о стилизации.  
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3.Тематическое планирование. 

 

 
п/
п  

Наименование 
разделов и тем 
программы  

 

Количество часов 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  

 

Всег
о  

 

Кон
тро
льн
ые 
раб
оты  

Практичес
кие работы  

 

1 
Раздел 1. Язык и 
культура. 

  
10  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ 

2 
Раздел 2. Культура 
речи. 

9   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

3 

Раздел 3. Речь. 
Речевая 
деятельность. Текст. 

 

15   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

 
 

Рабочая программа по литературе в 11 классе 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе на базовом уровне среднего общего 
образования составлена на основе Требований к результатам освоения 
основной образовательной программы среднего общего образования, 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. 
№ 413, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
07.06.2012 г., рег. номер — 24480), с учётом Концепции преподавания 
русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 
637-р).  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» способствует формированию духовного 
облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает 
ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 
обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального 
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самосознания. Особенности литературы как школьного предмета связаны с 
тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в них 
заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие 
человеческого бытия выражено в художественных образах, которые 
содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к 
нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и 
общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования в 10–11 классах 
составляют чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и 
зарубежной литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века с целью 
формирования целостного восприятия и понимания художественного 
произведения, умения его анализировать и интерпретировать в соответствии 
с возрастными особенностями старшеклассников, их литературным 
развитием, жизненным и читательским опытом. 

Литературное образование в средней школе преемственно по 
отношению к курсу литературы в основной школе. Происходит углубление 
межпредметных связей с курсом русского языка, истории и предметов 
художественного цикла, что способствует формированию художественного 
вкуса и эстетического отношения к окружающему миру.  

В рабочей программе учебного предмета «Литература» учтены этапы 
российского историко-литературного процесса второй половины ХIХ – 
начала ХХI века, представлены разделы, включающие произведения 
литератур народов России и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся указаны при изучении 
каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение 
планируемых результатов обучения литературе. 

В рабочей программе на базовом уровне определена группа 
планируемых предметных результатов, достижение которых обеспечивается 
в отношении всех обучающихся. Планируемые предметные результаты на 
углублённом уровне реализуются в отношении наиболее мотивированных и 
способных обучающихся, выбравших данный уровень изучения предмета. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 
Цели изучения предмета «Литература» в средней школе состоят: 
в сформированности чувства причастности к отечественным 

культурным традициям, лежащим в основе исторической преемственности 
поколений, и уважительного отношения к другим культурам;  

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

в осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой 
части культуры и взаимосвязей между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности.  

Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и 
устойчивого интереса к чтению как средству приобщения к российскому 
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литературному наследию и сокровищам отечественной и зарубежной 
культуры, базируется на знании содержания произведений, осмыслении 
поставленных в литературе проблем, понимании коммуникативно-
эстетических возможностей языка художественных текстов и способствует 
совершенствованию устной и письменной речи обучающихся на примере 
лучших литературных образцов. Достижение указанных целей возможно при 
комплексном решении учебных и воспитательных задач, стоящих перед 
старшей школой и сформулированных в ФГОС СОО.  

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к 
отечественным традициям и осознанием исторической преемственности 
поколений, включением в языковое пространство русской культуры, 
воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 
культуры, состоят в приобщении старшеклассников к лучшим образцам 
русской и зарубежной литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века, 
воспитании уважения к отечественной классической литературе как 
социокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходе изучения 
литературы духовного опыта человечества, этико-нравственных, 
философско-мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций 
и ценностей.  

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как 
средству познания отечественной и других культур, уважительного 
отношения к ним, приобщением к российскому литературному наследию и 
через него – к традиционным ценностям и сокровищам отечественной и 
мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие потребности в 
чтении художественных произведений, знание содержания и осмысление 
ключевых проблем произведений русской, мировой классической и 
современной литературы, в том числе литератур народов России, а также на 
формирование потребности в досуговом чтении и умение составлять 
программы собственной читательской деятельности, участвовать во 
внеурочных мероприятиях, содействующих повышению интереса к 
литературе, чтению, образованию, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением 
современными читательскими практиками, культурой восприятия и 
понимания литературных текстов, самостоятельного истолкования 
прочитанного, направлены на развитие умений анализа и интерпретации 
литературного произведения как художественного целого с учётом историко-
литературной обусловленности, культурного контекста и связей с 
современностью с использованием теоретико-литературных знаний и 
представления об историко-литературном процессе.Кроме того, эти задачи 
связаны с развитием представления о специфике литературы как вида 
искусства и умением сопоставлять произведения русской и мировой 
литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других 
видах искусств, с выявлением взаимообусловленности элементов формы и 
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содержания литературного произведения, а также образов, тем, идей, 
проблем, способствующих осмыслению художественной картины жизни, 
созданной автором в литературном произведении, и авторской позиции.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-
эстетических возможностей языка и реализацией их в учебной деятельности 
и в дальнейшей жизни, направлены на расширение представлений об 
изобразительно-выразительных возможностях русского языка в 
литературных текстах, овладение разными способами информационной 
переработки текстов с использованием важнейших литературных ресурсов, в 
том числе в сети Интернет. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ 
ПЛАНЕ 

На изучение литературыотводится  в 11 классе - 102 часа (3 часа в 
неделю).  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»  
11 КЛАСС 

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

Например, «Гранатовый браслет», «Олеся» и др. 
Л. Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). 

Например, «Иуда Искариот», «Большой шлем» и др. 
М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, «Старуха 

Изергиль», «Макар Чудра», «Коновалов» и др. 
Пьеса «На дне». 
Стихотворения поэтов Серебряного века(не менее двух 

стихотворений одного поэта по выбору). Например, стихотворения К. Д. 
Бальмонта, М. А. Волошина, Н. С. Гумилёва и др. 

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

яблоки», «Чистый понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и др. 
А. А. Блок. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

«Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река 
раскинулась. Течёт, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На 
железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, весна, без конца 
и без краю…», «О, я хочу безумно жить…» и др. 

Поэма «Двенадцать». 
В. В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). 

Например, «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», 
«Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне Яковлевой» и др. 

Поэма «Облако в штанах». 
С. А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

«Гой ты, Русь, моя родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит 
ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не 
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зову, не плачу…», «Я последний поэт деревни…», «Русь Советская», 
«Низкий дом с голубыми ставнями...» и др. 

О. Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трёх по выбору). 
Например, «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть 
грядущих веков…», «Ленинград», «Мы живём, под собою не чуя страны…» 
и др. 

М. И. Цветаева. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 
«Моим стихам, написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из 
глины…», «Идёшь, на меня похожий…», «Мне нравится, что вы больны не 
мной…», «Тоска по родине! Давно…», «Книги в красном переплёте», 
«Бабушке», «Красною кистью…» (из цикла «Стихи о Москве») и др. 

А. А. Ахматова. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 
«Песня последней встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Смуглый 
отрок бродил по аллеям…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Не с теми 
я, кто бросил землю...», «Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля» и 
др. 

Поэма «Реквием». 
Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» (избранные главы). 
М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы). 
М. А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один 

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

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

А. Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). 
Например, «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери» («В 
краю, куда их вывезли гуртом…»), «Я знаю, никакой моей вины…», 
«Дробится рваный цоколь монумента...» и др. 

Проза о Великой Отечественной войне(по одному произведению не 
менее чем двух писателей по выбору). Например, В. П. Астафьев «Пастух и 
пастушка»; Ю. В. Бондарев «Горячий снег»; В. В. Быков «Обелиск», 
«Сотников», «Альпийская баллада»; Б. Л. Васильев «А зори здесь тихие», «В 
списках не значился», «Завтра была война»; К. Д. Воробьёв «Убиты под 
Москвой», «Это мы, Господи!»; В. Л. Кондратьев «Сашка»; В. П. Некрасов 
«В окопах Сталинграда»; Е. И. Носов «Красное вино победы», «Шопен, 
соната номер два»; С.С. Смирнов «Брестская крепость» и другие. 

А.А. Фадеев. Роман «Молодая гвардия». 
В.О. Богомолов. Роман «В августе сорок четвёртого». 
Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному 

стихотворению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю. В. 
Друниной, М. В. Исаковского, Ю. Д. Левитанского, С. С. Орлова, Д. С. 
Самойлова, К. М. Симонова, Б. А. Слуцкого и др. 
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Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно 
произведение по выбору). Например, В. С. Розов «Вечно живые» и др. 

Б. Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 
«Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём 
мне хочется дойти…», «Снег идёт», «Любить иных – тяжёлый крест...», 
«Быть знаменитым некрасиво…», «Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь» и др. 

А. И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», 
«Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия 
под плитой, правда под камнем»). 

В. М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, 
«Срезал», «Обида», «Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» 
и др. 

В. Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по 
выбору). Например, «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и др. 

Н. М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 
«Звезда полей», «Тихая моя родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, 
Россия…», «Русский огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей 
отчизны...» и др. 

И. А. Бродский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 
«На смерть Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» 
(«Ни страны, ни погоста…»), «На столетие Анны Ахматовой», 
«Рождественский романс», «Я входил вместо дикого зверя в клетку…» и др. 

Проза второй половины XX – начала XXI века. Рассказы, повести, 
романы (по одному произведению не менее чем трёх прозаиков по выбору). 
Например, Ф. А. Абрамов («Братья и сёстры» (фрагменты из романа), 
повесть «Пелагея» и др.); Ч. Т. Айтматов (повести «Пегий пёс, бегущий 
краем моря», «Белый пароход» и др.); В. И. Белов (рассказы «На родине», «За 
тремя волоками», «Бобришный угор» и др.); Г. Н. Владимов («Верный 
Руслан»); Ф. А. Искандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема» 
(фрагменты), философская сказка «Кролики и удавы» и др.); Ю. П. Казаков 
(рассказы «Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал» и 
др.); В. О. Пелевин (роман «Жизнь насекомых» и др.); Захар Прилепин 
(рассказ «Белый квадрат» и др.); А. Н. и Б. Н. Стругацкие (повесть «Пикник 
на обочине» и др.);Ю. В. Трифонов (повести «Обмен», «Другая жизнь», «Дом 
на набережной» и др.); В. Т. Шаламов («Колымские рассказы», например, 
«Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом» и др.) и др. 

Поэзия второй половины XX – начала XXI века. Стихотворения (по 
одному произведению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б. А. 
Ахмадулиной, А. А. Вознесенского, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, Н. А. 
Заболоцкого, Т. Ю. Кибирова, Ю. П. Кузнецова, А. С. Кушнера, Л. Н. 
Мартынова, Б. Ш. Окуджавы, Р. И. Рождественского, А. А. Тарковского, О. 
Г. Чухонцева и др. 
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Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века. Пьесы 
(произведение одного из драматургов по выбору). Например, А. Н. Арбузов 
«Иркутская история»; А. В. Вампилов «Старший сын»; К. В. Драгунская 
«Рыжая пьеса» и др. 

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

выбору). Например, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. 
Шесталова «Синий ветер каслания» и др.; стихотворения Г. Айги, Р. 
Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и др. 

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

Например, произведения Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; А. Камю 
«Посторонний»; Ф. Кафки «Превращение»; Дж. Оруэлла «1984»; Э. М. 
Ремарка «На западном фронте без перемен», «Три товарища»; Дж. 
Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»; О. 
Хаксли «О дивный новый мир»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и др. 

Зарубежная поэзия XX века(не менее двух стихотворений одного из 
поэтов по выбору). Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т. С. Элиота и 
др. 

Зарубежная драматургия XX века(не менее одного произведения по 
выбору). Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; М. 
Метерлинка «Синяя птица»; О. Уайльда «Идеальный муж»; Т. Уильямса 
«Трамвай «Желание»; Б. Шоу «Пигмалион» и др. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Изучение литературы в средней школе направлено на достижение 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 
результатов освоения учебного предмета.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы среднего общего 

образования по литературе достигаются в единстве учебной и 
воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными 
российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными 
ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми 
в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней 
позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и традициям многонационального 
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 



177 

 

Личностные результаты освоения обучающимися содержания рабочей 
программы по литературе для среднего общего образования должны отражать 
готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 
внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, 
позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным 
ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 
деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 
деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 
 сформированность гражданской позиции обучающегося как 

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

закона и правопорядка; 
 принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических, демократических, семейных ценностей, в том числе 
в сопоставлении с жизненными ситуациями, изображёнными в 
литературных произведениях; 

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

 готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках 
школьного литературного образования, в интересах гражданского 
общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-
юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в 
соответствии с их функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 
2) патриотического воспитания: 
 сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 
перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и 
культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России 
в контексте изучения произведений русской и зарубежной 
литературы, а также литератур народов России;  

 ценностное отношение к государственным символам, историческому 
и природному наследию, памятникам, традициям народов России, 
внимание к их воплощению в литературе, а также достижениям 
России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отражённым в 
художественных произведениях;  

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



178 

 

3) духовно-нравственного воспитания: 
 осознание духовных ценностей российского народа; 
 сформированность нравственного сознания, этического поведения;  
 способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в 

литературном произведении, и принимать осознанные решения, 
ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, 
характеризуя поведение и поступки персонажей художественной 
литературы; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни, в 
соответствии с традициями народов России, в том числе с опорой на 
литературные произведения; 

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

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 
 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное 
воздействие искусства, в том числе литературы;  

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

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

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

ответственного отношения к своему здоровью; 
 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 
 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения 

вреда физическому и психическому здоровью, в том числе с 
адекватной оценкой поведения и поступков литературных героев; 

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

том числе при чтении произведений о труде и тружениках, а также на 
основе знакомства с профессиональной деятельностью героев 
отдельных литературных произведений; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такую деятельность в процессе 
литературного образования;  
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 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, 
умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 
реализовывать собственные жизненные планы, в том числе 
ориентируясь на поступки литературных героев;  

 готовность и способность к образованию и самообразованию, к 
продуктивной читательской деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 
 сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды, осознание глобального характера экологических 
проблем, представленных в художественной литературе;  

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на 
основе знания целей устойчивого развития человечества, с учётом 
осмысления опыта литературных героев;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, 
в том числе показанных в литературных произведениях; умение 
прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 
предпринимаемых действий, предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности, в 
том числе представленной в произведениях русской, зарубежной 
литературы и литератур народов России; 

8) ценности научного познания: 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 
поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства 
взаимодействия между людьми и познания мира с опорой на 
изученные и самостоятельно прочитанные литературные 
произведения; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 
проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в 
группе, в том числе на литературные темы.  

В процессе достижения личностных результатов освоения 
обучающимися программы среднего общего образования, в том числе 
школьного литературного образования, у обучающихся совершенствуется 
эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать своё 
эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной 
эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 
ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к 
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эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым 
новому; 

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

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное 
состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, 
способность к сочувствию и сопереживанию;  

 социальных навыков, включающих способность выстраивать 
отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и 
разрешать конфликты, учитывая собственный читательский опыт. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения рабочей программы по 

литературе для среднего общего образования должны отражать:  
Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 
1) базовые логические действия: 
 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

заложенную в художественном произведении, рассматривать её 
всесторонне;  

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения 
литературных героев, художественных произведений и их 
фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 
достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 
явлениях, в том числе при изучении литературных произведений, 
направлений, фактов историко-литературного процесса;  

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 
материальных и нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 
результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;  

 координировать и выполнять работу в условиях реального, 
виртуального и комбинированного взаимодействия, в том числе при 
выполнении проектов по литературе; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с 
опорой на собственный читательский опыт; 

2) базовые исследовательские действия:  
 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности на основе литературного материала, навыками 
разрешения проблем с опорой на художественные произведения; 
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способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов 
познания;  

 овладение видами деятельности для получения нового знания по 
литературе, его интерпретации, преобразованию и применению в 
различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 
социальных проектов;  

 формирование научного типа мышления, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями и методами современного 
литературоведения;  

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях с учётом собственного 
читательского опыта; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу 
при изучении литературных явлений и процессов, выдвигать 
гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих 
утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

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

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в 
том числе читательский; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов 
действия в профессиональную среду; 

 уметь переносить знания, в том числе полученные в результате 
чтения и изучения литературных произведений, в познавательную и 
практическую области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  
 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и 

решения; ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные 
решения; 

3) работа с информацией:  
 владеть навыками получения литературной и другой информации из 

источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, 
анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных 
видов и форм представления при изучении той или иной темы по 
литературе; 

 создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, 
доклад, реферат, аннотация и др.) с учётом назначения информации и 
целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 
визуализации; 
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 оценивать достоверность, легитимность литературной и другой 
информации, её соответствие правовым и морально-этическим 
нормам;  

 использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой 
информации, информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 
1) общение:  
 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на 

уроке литературы и во внеурочной деятельности по предмету; 
 распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных 
ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на примеры из 
литературных произведений; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия в парной 
и групповой работе на уроках литературы; аргументированно вести 
диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного 
произведения свою точку зрения с использованием языковых 
средств; 

2) совместная деятельность:  
 понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы на уроке и во внеурочной деятельности по 
литературе; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 
интересов и возможностей каждого члена коллектива;  

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и 
координировать действия по её достижению: составлять план 
действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 
результаты совместной работы на уроках литературы и во 
внеурочной деятельности по предмету;  

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

 предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать 
идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости;  

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 
ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть 
инициативным. 
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Овладение универсальными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация:  
 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности, включая изучение литературных 
произведений, и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении 
литературы с учётом имеющихся ресурсов, читательского опыта, 
собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в 
художественной литературе; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений 
с опорой на читательский опыт; 

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

 оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 
 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в 

разных областях знаний, в том числе в вопросах литературы, 
постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень;  

2) самоконтроль: 
 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям;  
 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, 
выбора верного решения, опираясь на примеры из художественных 
произведений; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их 
снижению; 

3) принятие себя и других: 
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности, в том числе в процессе чтения художественной 
литературы и обсуждения литературных героев и проблем, 
поставленных в художественных произведениях; 

 признавать своё право и право других на ошибки в дискуссиях на 
литературные темы; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека, 
используя знания по литературе.  

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (10–11 классы) 
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Предметные результаты по литературе в средней школе должны 
обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 
преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство 
русской и мировой культуры, сформированность ценностного отношения к 
литературе как неотъемлемой части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности;  

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 
познания отечественной и других культур; приобщение к отечественному 
литературному наследию и через него – к традиционным ценностям и 
сокровищам мировой культуры;  

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание 
историко-культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния 
произведений русской, зарубежной классической и современной литературы, 
в том числе литератур народов России: 

пьеса А. Н. Островского «Гроза»; роман И. А. Гончарова «Обломов»; 
роман И. С. Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения Ф. И. Тютчева, А. А. 
Фета, стихотворения и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н. А. Некрасова; 
роман М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» (избранные 
главы); роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»;роман Л. Н. 
Толстого «Война и мир»; одно произведение Н. С. Лескова; рассказы и пьеса 
«Вишнёвый сад» А. П. Чехова; рассказы и пьеса «На дне» М. Горького; 
рассказы И. А. Бунина и А. И. Куприна; стихотворения и поэма 
«Двенадцать» А. А. Блока; стихотворения и поэма «Облако в штанах» В. В. 
Маяковского;стихотворения С. А. Есенина, О. Э. Мандельштама, М. И. 
Цветаевой; стихотворения и поэма «Реквием» А. А. Ахматовой; роман Н.А. 
Островского «Как закалялась сталь» (избранные главы); роман М. А. 
Шолохова «Тихий Дон» (избранные главы); роман М. А. Булгакова «Мастер 
и Маргарита» (или «Белая гвардия»); одно произведение А. П. Платонова; 
стихотворения А. Т. Твардовского, Б. Л. Пастернака, роман А.А. Фадеева 
"Молодая гвардия", роман В.О. Богомолова "В августе сорок четвертого 
года", повесть А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»; 
произведения литературы второй половины XX–XXI века: не менее двух 
прозаиков по выбору (в том числе Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, А. Г. 
Битова, Ю. В. Бондарева, Б. Л. Васильева, К. Д. Воробьёва, Ф. А. Искандера, 
В. Л. Кондратьева, В. Г. Распутина, В. М. Шукшина и др.); не менее двух 
поэтов по выбору (в том числе И. А. Бродского, А. А. Вознесенского, В. С. 
Высоцкого, Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкого, А. С. Кушнера, Б. Ш. 
Окуджавы, Р. И. Рождественского, Н. М. Рубцова и др.); пьеса одного из 
драматургов по выбору (в том числе А. Н. Арбузова, А. В. Вампилова, В. С. 
Розова и др.); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том 
числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э. М. 
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Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. 
Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и др.); не менее одного 
произведения из литератур народов России (в том числе произведения Г. 
Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, 
Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и др.); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественных произведений, выявлять их связь с современностью;  

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы 
образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в 
развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях, 
участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в 
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 
восприятия и интеллектуального понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 
особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 
произведений и (или) фрагментов в каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных 
произведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности 
заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием 
теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным в 
основной школе): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в 
творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его 
воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; 
историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные 
направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, 
акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и 
комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; 
фабула; виды тропов и фигуры речи;внутренняя речь; стиль, стилизация; 
аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, 
силлабическая, силлаботоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и 
«вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных 
литератур; художественный перевод; литературная критика;  

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной 
литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других 
видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и др.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как 
явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его 
эстетической функции, об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка в художественной литературе и умение применять их в 
речевой практике;  
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12) владение современными читательскими практиками, культурой 
восприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного 
истолкования прочитанного в устной и письменной форме, информационной 
переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, 
рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров 
(объём сочинения – не менее 250 слов); владение умением редактировать и 
совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм 
русского литературного языка;  

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

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КЛАССАМ: 
11 КЛАСС 
1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и 

осознание исторической преемственности поколений; включение в 
культурно-языковое пространство русской и мировой культуры через умение 
соотносить художественную литературу конца XIX – начала XXI века с 
фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в 
духовном и культурном развитии общества; воспитание ценностного 
отношения к литературе как неотъемлемой части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности в контексте 
осмысления произведений русской, зарубежной литературы и литератур 
народов России и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него – к 
традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; 
понимание роли и места русской литературы в мировом культурном 
процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений 
русской, зарубежной литературы, литератур народов России (конец XIX – 
начало XXI века) и современной литературы, их историко-культурного и 
нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой 
литературы; 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественных текстов, выявлять связь литературных произведений конца 
XIX–XXI века со временем написания, с современностью и традицией; 
выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы 
образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в 
развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 
участие в дискуссии на литературные темы; свободное владение устной и 
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письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов 
отечественной и зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, 
созданной автором в литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 
особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 
произведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации 
художественных произведений в единстве формы и содержания (с учётом 
неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с 
использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение 
к изученным в основной школе): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в 
творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его 
воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; 
историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные 
направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, 
акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и 
комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; 
фабула; виды тропов и фигуры речи;внутренняя речь; стиль, стилизация; 
аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, 
силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и 
«вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных 
литератур; художественный перевод; литературная критика;  

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и 
зарубежной литературы и сравнивать их с художественными 
интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, 
музыка и др.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как 
явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его 
эстетической функции и об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка в произведениях художественной литературы и умение 
применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой 
восприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного 
истолкования прочитанного в устной и письменной формах, 
информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, 
тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не 
менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать 
собственные письменные высказывания с учётом норм русского 
литературного языка; 
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13) умение самостоятельно работать с разными информационными 
источниками, в том числе в медиапространстве, оптимально использовать 
ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

 

Рабочая программа по истории в 11 классе 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по истории на уровне среднего общего образования 

составлена на основе положений и требований к результатам освоения 
основной образовательной программы, представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте среднего общего образования, а 
также с учетом федеральной рабочей программы воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИСТОРИЯ» 

Место предмета «История» в системе школьного образования 
определяется его познавательным и мировоззренческим значением, вкладом 
в становление личности молодого человека. История представляет 
собирательную картину жизни людей во времени, их социального, 
созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом 
самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от 
уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает 
возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, 
настоящего и будущего. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 
 

Общей целью школьного исторического образования является 
формирование и развитие личности школьника, способного к 
самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе 
осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в 
целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 
предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель 
предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской и 
мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, 
важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и 
мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к 
прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования 
определяются Федеральными государственными образовательными 
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стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в Российской 
Федерации»). 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ 
ПЛАНЕ 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на 
изучение предмета «История» учебным планом: на базовом уровне в 10–11 
классах по 2 учебных часа в неделю при 34 учебных неделях. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 
11 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1945–2022 гг. 
Введение. Мир во второй половине ХХ – начале XXI в. Научно-

технический прогресс. Переход от индустриального к постиндустриальному, 
информационному обществу. Изменения на карте мира. Складывание 
биполярной системы. Крушение колониальной системы. Образование новых 
независимых государств во второй половине ХХ в. Процессы глобализации и 
развитие национальных государств. 

Страны Северной Америки и Европы во второй половине ХХ – 
начале XXI в. 

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина 
Трумэна. План Маршалла. Разделенная Европа. Раскол Германии и 
образование двух германских государств. Совет экономической 
взаимопомощи. Формирование двух военно-политических блоков (НАТО и 
ОВД). 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический 
подъем. Развитие постиндустриального общества. Общество потребления. 
Демократы и республиканцы у власти: президенты США и повороты 
политического курса. Социальные движения (борьба против расовой 
сегрегации, за гражданские права, выступления против войны во Вьетнаме). 
Внешняя политика США во второй половине ХХ – начале XXI в. Развитие 
отношений с СССР, Российской Федерацией. 

Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в 
первые послевоенные годы. Научно-техническая революция. Становление 
социально ориентированной рыночной экономики. Германское 
«экономическое чудо». Установление V республики во Франции. 
Лейбористы и консерваторы в Великобритании. Начало европейской 
интеграции (ЕЭС). «Бурные шестидесятые». «Скандинавская модель» 
социально-экономического развития. Падение диктатур в Греции, 
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Португалии, Испании. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. 
Неоконсерватизм. Европейский союз. 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ 
– начале XXI в. Революции второй половины 1940-х гг. и установление 
коммунистических режимов. СЭВ и ОВД. Достижения и проблемы 
социалистического развития в 1950-е гг. Выступления в ГДР (1953), Польше 
и Венгрии (1956). Югославская модель социализма. Пражская весна 1968 г. и 
ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Перестройка в СССР и 
страны восточного блока. Революции 1989–1990 гг. в странах Центральной и 
Восточной Европы. Распад ОВД, СЭВ. Образование новых государств на 
постсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. Распад Югославии и 
война на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие 
восточноевропейских государств в XXI в. (экономика, политика, 
внешнеполитическая ориентация, участие в интеграционных процессах). 

Страны Азии, Африки во второй половине ХХ – начале XXI в.: 
проблемы и пути модернизации 

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и 
Африки. 

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. 
Освободительная борьба и провозглашение национальных государств в 
регионе. Китай: провозглашение республики; социалистический 
эксперимент; Мао Цзэдун и маоизм; экономические реформы конца 1970-х 
– 1980-х гг. и их последствия; современное развитие. Разделение Вьетнама 
и Кореи на государства с разным общественно-политическим строем. 
Индия: провозглашение независимости; курс Неру; внутренняя и внешняя 
политика современного индийского государства. 

Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от 
поражения к лидерству. Восстановление суверенитета страны. Японское 
«экономическое чудо». Новые индустриальные страны (Сингапур, Южная 
Корея). 

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: 
политическое развитие, достижения и проблемы модернизации. Иран: 
реформы 1960–1970-х гг.; исламская революция. Афганистан: смена 
политических режимов, роль внешних сил. 

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в 
Северной Африке. Палестинская проблема. Создание государства Израиль. 
Египет: выбор пути развития; внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. 
Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. 
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Политическое развитие арабских стран в конце ХХ – начале XXI в. 
«Арабская весна» и смена политических режимов в начале 2010-х гг. 
Гражданская война в Сирии. 

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения 
независимости («год Африки», 1970–1980-е гг.). Выбор путей развития. 
Попытки утверждения демократических режимов и возникновение диктатур. 
Организация Африканского единства. Система апартеида на юге Африки и ее 
падение. Сепаратизм. Гражданские войны и этнические конфликты в 
Африке. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI 
в. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы 
внутреннего развития, влияние США. Аграрные реформы и 
импортозамещающая индустриализация. Национал-реформизм. Революция 
на Кубе. Диктатуры и демократизация в странах Латинской Америки. 
Революции конца 1960-х – 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). «Левый 
поворот» в конце ХХ в. 

Международные отношения во второй половине ХХ – начале XXI в.  
Основные этапы развития международных отношений во второй 

половине 1940-х – 2020-х гг. Международные кризисы и региональные 
конфликты в годы холодной войны (Берлинские кризисы, Корейская война, 
войны в Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский (Кубинский) кризис). 
Создание Движения неприсоединения. Гонка вооружений. Война во 
Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х – первой 
половине 1970-х гг. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 
Договор о нераспространении ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 
г. и ввод войск государств – участников ОВД в Чехословакию. 
Урегулирование германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, 
четырехстороннее соглашение по Западному Берлину). Договоры об 
ограничении стратегических вооружений (ОСВ). Совещание по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.). 

Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к политике 
холодной войны. Наращивание стратегических вооружений. Американский 
проект СОИ. Провозглашение советской концепции нового политического 
мышления в 1980-х гг. Революции 1989–1991 гг. в странах Центральной и 
Восточной Европы, их внешнеполитические последствия. Распад СССР и 
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восточного блока. Российская Федерация – правопреемник СССР на 
международной арене. Образование СНГ. 

Международные отношения в конце ХХ – начале XXI в. От 
биполярного к многополюсному миру. Региональная и межрегиональная 
интеграция. Россия в современном мире: восстановление лидирующих 
позиций, отстаивание национальных интересов. Усиление позиций Китая на 
международной арене. Военные конфликты. Международный терроризм. 
Мировое сообщество и роль России в противостоянии угрозам и вызовам в 
начале XX в. 

Развитие науки и культуры во второй половине ХХ – начале XXI в. 
Развитие науки во второй половине ХХ – начале XXI в. (ядерная 

физика, химия, биология, медицина). Научно-техническая революция. 
Использование ядерной энергии в мирных целях. Достижения в области 
космонавтики (СССР, США). Развитие электротехники и робототехники. 
Информационная революция. Интернет.  

Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ – 
начала XXI в.: от модернизма к постмодернизму. Литература. Живопись. 
Архитектура: новые технологии, концепции, художественные решения. 
Дизайн. Кинематограф. Музыка: развитие традиций и авангардные течения. 
Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. Молодежная культура. 

Современный мир 
Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение 

ядерного оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема 
беженцев. Эпидемии в современном мире. 

Обобщение 
ИСТОРИЯ РОССИИ. 1945–2022 гг.  

Введение 
СССР В 1945–1991 гг.  
СССР в 1945–1953 гг. 
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. 

Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. 
Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост 
преступности.  

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 
переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 
индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение 
деревни. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский 
атомный проект, его успехи и значение. Начало гонки вооружений. 
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Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. 
Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной 
системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление 
идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». 
Борьба с космополитизмом. «Дело врачей».  

Сохранение трудового законодательства военного времени на период 
восстановления разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные 
регионы: проблемы взаимоотношений.  

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. 
Доктрина Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. 
Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со 
странами народной демократии. Создание Совета экономической 
взаимопомощи. Организация Североатлантического договора (НАТО). 
Создание по инициативе СССР Организации Варшавского договора. Война в 
Корее. 

СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг. 
Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. 

Борьба за власть в советском руководстве. Переход политического лидерства 
к Н. С. Хрущеву. Первые признаки наступления оттепели в политике, 
экономике, культурной сфере. XX съезд партии и разоблачение культа 
личности Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Начало 
реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение 
политической цензуры. Возвращение депортированных народов. 
Особенности национальной политики. Утверждение единоличной власти 
Хрущева.  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение 
общественной атмосферы. Шестидесятники. Литература, кинематограф, 
театр, живопись: новые тенденции. Образование и наука. Приоткрытие 
железного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. 
Популярные формы досуга. Неофициальная культура. Хрущев и 
интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. 
Диссиденты. Самиздат и тамиздат. 

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 
Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение 
целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский 
секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения 
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космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю. А. 
Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В. В. Терешковой. Влияние 
НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы 
управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения 
в социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 
1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и 
проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. 
Востребованность научного и инженерного труда. 

ХХII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. 
Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. 
Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа 
системы образования. Пенсионная реформа. Массовое жилищное 
строительство. Рост доходов населения и дефицит товаров народного 
потребления. 

Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военно-
политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания 
(Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 
г.). СССР и мировая социалистическая система. Распад колониальных систем 
и борьба за влияние в странах третьего мира. 

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис 
доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н. С. Хрущева. 

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

Приход к власти Л. И. Брежнева: его окружение и смена политического 
курса. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. 
Новые ориентиры аграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция 
СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. 
Замедление темпов развития. Новые попытки реформирования экономики. 
Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. 
Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и 
технические приоритеты. Создание топливно-энергетического комплекса 
(ТЭК). 

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. 
Миграция населения в крупные города и проблема неперспективных 
деревень. Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных 
социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных 
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республик. Общественные настроения. Потребительские тенденции в 
советском обществе. Дефицит и очереди. 

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 
1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское 
кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 
Диссидентский вызов. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура 
и самиздат. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 
Возрастание международной напряженности. Холодная война и мировые 
конфликты. Пражская весна и снижение международного авторитета СССР. 
Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика разрядки. 
Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. 
Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в 
Восточной Европе. Кризис просоветских режимов.  

Л. И. Брежнев в оценках современников и историков. 
Политика перестройки. Распад СССР (1985–1991) 
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его 
негативные последствия для советской экономики. М. С. Горбачев и его 
окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее 
противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, 
в политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об 
индивидуальной трудовой деятельности. Принятие закона о приватизации 
государственных предприятий.  

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской 
активности населения. Либерализация цензуры. Общественные настроения и 
дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Вторая волна 
десталинизации. История страны как фактор политической жизни. 
Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические 
объединения. 

Новое мышление Горбачева. Изменения в советской внешней политике. 
Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского 
договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из 
Центральной и Восточной Европы. Завершение холодной войны. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция 
КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды 
народных депутатов – высший орган государственной власти. I съезд 
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народных депутатов СССР и его значение. Демократы первой волны, их 
лидеры и программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 
сепаратистских настроений. Обострение межнационального противостояния: 
Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиции республиканских 
лидеров и национальных элит.  

Последний этап перестройки: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи 
Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 
многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии 
РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Противостояние 
союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание М. С. 
Горбачева Президентом СССР. Избрание Б. Н. Ельцина Президентом 
РСФСР. Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. 
Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях 
обновления Союза ССР. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания 
нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о 
сохранении СССР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий 
политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 
Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная 
денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые 
полки магазинов. Разработка союзным и российским руководством программ 
перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. 
Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных 
отношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и 
защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. 
Распад структур КПСС. Оформление фактического распада СССР. 
Беловежские и Алма-Атинские соглашения, создание Содружества 
Независимых Государств (СНГ). 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник 
СССР на международной арене. 

Наш край в 1945–1991 гг.  
Обобщение 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1992–2022 гг. 
Становление новой России (1992–1999) 
Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Правительство реформаторов во главе с Е. Т. Гайдаром. Начало радикальных 



197 

 

экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». 
Ваучерная приватизация. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного 
уровня населения. Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. 
Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 
экономической ситуации. Указ Б. Н. Ельцина № 1400 и его оценка 
Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического 
кризиса. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Всенародное 
голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация 
Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие 
Конституции России 1993 г. и ее значение. Становление российского 
парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного 
государства. Утверждение государственной символики.  

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 
1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных 
соглашений центра с республиками. Взаимоотношения центра и субъектов 
Федерации. Военно-политический кризис в Чеченской Республике.  

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. 
Роль иностранных займов. Тенденции деиндустриализации и увеличения 
зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Ситуация в 
российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта 
продовольствия. Финансовые пирамиды. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода СМИ. 
Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. 
Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена 
ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. Проблемы 
русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия – правопреемник СССР 
на международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной 
державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Россия на 
постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-
политическое сотрудничество в рамках СНГ. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. 
Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и 
платформы. Кризис центральной власти. Обострение ситуации на Северном 
Кавказе. Вторжение террористических группировок в Дагестан. 
Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. 

Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации 
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Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность 
Президента В. В. Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления 
негативных последствий 1990-х гг. Основные направления внутренней и 
внешней политики. Федерализм и сепаратизм. Создание Федеральных 
округов. Восстановление единого правового пространства страны. 
Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая 
угроза и борьба с ней. Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. 
Построение вертикали власти и гражданское общество. Военная реформа. 

Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура 
экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. 
Крупнейшие инфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. Россия в 
системе мировой рыночной экономики. Начало (2005) и продолжение (2018) 
реализации приоритетных национальных проектов.  

Президент Д. А. Медведев, премьер-министр В. В. Путин. Основные 
направления внешней и внутренней политики. Проблема стабильности и 
преемственности власти. 

Избрание В. В. Путина Президентом РФ в 2012 г. и переизбрание на 
новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реализация 
инфраструктурных проектов в Крыму (строительство Крымского моста, 
трассы «Таврида» и др.). Начало конституционной реформы (2020).  

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 
профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная 
политика. Основные принципы и направления государственной социальной 
политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. 
Реформирование образования, культуры, науки и его результаты. Начало 
конституционной реформы. Снижение средней продолжительности жизни и 
тенденции депопуляции. Государственные программы демографического 
возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению 
рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни и их результаты. 
XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014), успехи 
российских спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для 
российского спорта. Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа 
России миру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень 
жизни и размеры доходов разных слоев населения. Постановка 
государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. 
Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном 
информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. 



199 

 

Массовая автомобилизация. Военно-патриотические движения. Марш 
«Бессмертный полк». Празднование 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне (2020). 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Утверждение новой 
Концепции внешней политики РФ (2000) и ее реализация. Постепенное 
восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 
Современная концепция российской внешней политики. Участие в 
международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных 
конфликтов. Оказание помощи Сирии в борьбе с международным 
терроризмом и в преодолении внутриполитического кризиса (с 2015 г.). 
Приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам и 
ответные меры. Односторонний выход США из международных соглашений 
по контролю над вооружениями и последствия для России. Создание Россией 
нового высокоточного оружия и реакция в мире.  

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство 
России и Беларуси. Россия в СНГ и в Евразийском экономическом 
сообществе (ЕврАзЭС). Миротворческие миссии России. Приднестровье. 
Россия в условиях нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 г. (операция 
по принуждению Грузии к миру). Отношения с США и Евросоюзом. 
Вступление в Совет Европы. Сотрудничество России со странами ШОС 
(Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. Деятельность 
«Большой двадцатки». Дальневосточное и другие направления политики 
России. Сланцевая революция в США и борьба за передел мирового 
нефтегазового рынка.  

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. 
Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией и его международные 
последствия. Минские соглашения по Донбассу и гуманитарная поддержка 
Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики 
(ЛНР). Специальная военная операция (2022). Введение США и их 
союзниками политических и экономических санкций против России и их 
последствия. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи 
зарубежным странам. Мир и процессы глобализации в новых условиях. 
Международный нефтяной кризис 2020 г. и его последствия. Россия в 
современном мире. 

Религия, наука и культура России в конце XX – начале XXI в. 
Повышение общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация 
культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. 
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Модернизация образовательной системы. Основные достижения российских 
ученых и недостаточная востребованность результатов их научной 
деятельности. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. 
Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 
киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации 
и массовая культура. 

Наш край в 1992–2022 гг.  
Итоговое обобщение 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В положениях ФГОС СОО содержатся требования к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения школьниками учебных 
программ по общеобразовательным предметам. В соответствии с данными 
требованиями к важнейшим личностным результатам изучения истории в 
старшей общеобразовательной школе на базовом уровне относятся 
следующие убеждения и качества: 

в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в 
российской истории традиций гражданского служения Отечеству; 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 
ответственного члена российского общества; осознание исторического 
значения конституционного развития России, своих конституционных прав и 
обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие традиционных 
национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 
ценностей; готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам; готовность вести совместную деятельность в 
интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и 
детско-юношеских организациях; умение взаимодействовать с социальными 
институтами в соответствии с их функциями и назначением; готовность к 
гуманитарной и волонтерской деятельности;  

в сфере патриотического воспитания: сформированность российской 
гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой 
язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
ценностное отношение к государственным символам, историческому и 
природному наследию, памятникам, традициям народов России, 
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достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная 
убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 
за его судьбу; 

в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и 
принятие сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся 
духовно-нравственных ценностей российского народа; сформированность 
нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать 
ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, 
ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современного 
российского общества; понимание значения личного вклада в построение 
устойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям, 
представителям старших поколений, осознание значения создания семьи на 
основе принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 
народов России;  

в сфере эстетического воспитания: представление об исторически 
сложившемся культурном многообразии своей страны и мира; способность 
воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 
других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; осознание 
значимости для личности и общества наследия отечественного и мирового 
искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 
эстетическое отношение к миру, современной культуре, включая эстетику 
быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных 
отношений; 

в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и 
необходимости ее сохранения (в том числе на основе примеров из истории); 
представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития 
человека в исторических обществах и в современную эпоху; ответственное 
отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни;  

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории 
значения трудовой деятельности как источника развития человека и 
общества; уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; 
представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных 
профессий; формирование интереса к различным сферам профессиональной 
деятельности; готовность совершать осознанный выбор будущей профессии 
и реализовывать собственные жизненные планы; мотивация и способность к 
образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 
взаимодействия людей с природной средой, его позитивных и негативных 
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проявлений; сформированность экологической культуры, понимание влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды, осознание глобального характера экологических проблем; активное 
неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социальной 
среде; 

в понимании ценности научного познания: сформированность 
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 
осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о 
социальном и нравственном опыте предшествующих поколений; 
совершенствование языковой и читательской культуры как средства 
взаимодействия между людьми и познания мира; овладение основными 
навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, 
готовность к осуществлению учебной проектно-исследовательской 
деятельности в сфере истории. 

Изучение истории способствует также развитию эмоционального 
интеллекта школьников, в том числе самосознания (включая способность 
осознавать на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях 
между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, соотнося его с 
эмоциями людей в известных исторических ситуациях); саморегулирования, 
включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое 
поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и 
проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, 
включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 
инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 
эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося в 
определенных обстоятельствах); социальных навыков (способность 
выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, регулировать 
способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и мнений 
других участников общения). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты изучения истории в старшей 

общеобразовательной школе на базовом уровне выражаются в следующих 
качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 
владение базовыми логическими действиями: формулировать проблему, 

вопрос, требующий решения; устанавливать существенный признак или 
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основания для сравнения, классификации и обобщения; определять цели 
деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; выявлять 
закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; 
разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся 
ресурсов; вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 
результатов целям; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять 
познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор 
исторического материала, объекта; владеть навыками учебно-
исследовательской и проектной деятельности; осуществлять анализ объекта в 
соответствии с принципом историзма, основными процедурами 
исторического познания; систематизировать и обобщать исторические факты 
(в том числе в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки 
исторических явлений;раскрывать причинно-следственные связи событий 
прошлого и настоящего; сравнивать события, ситуации, определяя основания 
для сравнения, выявляя общие черты и различия; формулировать и 
обосновывать выводы; соотносить полученный результат с имеющимся 
историческим знанием; определять новизну и обоснованность полученного 
результата; представлять результаты своей деятельности в различных формах 
(сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.); объяснять 
сферу применения и значение проведенного учебного исследования в 
современном общественном контексте; 

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной 
исторической информации (учебники, исторические источники, научно-
популярная литература, интернет-ресурсы и др.) – извлекать, сопоставлять, 
систематизировать и интерпретировать информацию; различать виды 
источников исторической информации; высказывать суждение о 
достоверности и значении информации источника (по предложенным или 
самостоятельно сформулированным критериям); рассматривать комплексы 
источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств; использовать 
средства современных информационных и коммуникационных технологий с 
соблюдением правовых и этических норм, требований информационной 
безопасности; создавать тексты в различных форматах с учетом назначения 
информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 
представления и визуализации. 

В сфере универсальных коммуникативных действий: 
общение: представлять особенности взаимодействия людей в 

исторических обществах и современном мире; участвовать в обсуждении 
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событий и личностей прошлого и современности, выявляя сходство и 
различие высказываемых оценок; излагать и аргументировать свою точку 
зрения в устном высказывании, письменном тексте; владеть способами 
общения и конструктивного взаимодействия, в том числе межкультурного, в 
школе и социальном окружении; аргументированно вести диалог, уметь 
смягчать конфликтные ситуации; 

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе 
исторических примеров значение совместной деятельности людей как 
эффективного средства достижения поставленных целей; планировать и 
осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по 
истории, в том числе на региональном материале; определять свое участие в 
общей работе и координировать свои действия с другими членами команды; 
проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе; 
оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных регулятивных действий: 
владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной 

работы – выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять план 
действий, определять способ решения, последовательно реализовывать 
намеченный план действий и др.;  

владение приемами самоконтроля – осуществлять самоконтроль, 
рефлексию и самооценку полученных результатов; вносить коррективы в 
свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей; 

принятие себя и других – осознавать свои достижения и слабые стороны 
в учении, школьном и внешкольном общении, сотрудничестве со 
сверстниками и людьми старших поколений; принимать мотивы и аргументы 
других при анализе результатов деятельности; признавать свое право и право 
других на ошибку; вносить конструктивные предложения для совместного 
решения учебных задач, проблем. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты изучения предмета «История» в старшей 

школе отражены во ФГОС СОО. Условием достижения каждого из 
предметных результатов является усвоение обучающимися знаний и 
формирование умений, которые составляют структуру предметного 
результата. Ниже представлены предметные результаты (базовый уровень), 
указанные во ФГОС СОО (выделены курсивом), и их структура, отражающая 
логику их достижения при изучении школьниками истории России и 
всемирной истории ХХ – начала XXI в. 
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Формирование умений, составляющих структуру предметных 
результатов, происходит на учебном материале, изучаемом в 10–11 классах. 
При этом необходимо учитывать, что достижение предметных результатов 
предполагает не только обращение к истории России и всемирной истории 
ХХ – начала XXI в., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам 
истории нашей страны с древнейших времен до начала XX в. Без знания 
достижений народов России, понимания духовных и материальных факторов 
поступательного развития российского общества в предшествующие эпохи 
невозможно глубокое понимание истории нашей страны XX – начала XXI в., 
осознание истоков наших достижений и потерь в этот исторический период. 
При планировании уроков следует предусмотреть повторение изученных 
ранее исторических событий, явлений, процессов, деятельности 
исторических личностей нашей страны, связанных с актуальным 
историческим материалом урока. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса истории 
должны отражать: 

1) Понимание значимости России в мировых политических и социально-
экономических процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и 
ее народа; умение характеризовать историческое значение Российской 
революции, Гражданской войны, новой экономической политики (далее – 
нэп), индустриализации и коллективизации в Союзе Советских 
Социалистических Республик (далее – СССР), решающую роль СССР в 
победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, 
освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, 
возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения 
Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других 
важнейших событий ХХ – начала XXI в.; особенности развития культуры 
народов СССР (России). 

2) Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой 
Отечественной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад 
в социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в 
ХХ – начале XXI в. 

3) Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной 
форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, 
истории России и всемирной истории ХХ – начала XXI в. и их участников, 
образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и 
обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на 
фактический материал, в том числе используя источники разных типов. 
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4) Умение выявлять существенные черты исторических событий, 
явлений, процессов; систематизировать историческую информацию в 
соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические 
события, явления, процессы. 

5) Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 
временны́е связи исторических событий, явлений, процессов; 
характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и 
истории России в ХХ – начале XXI в.; определять современников 
исторических событий истории России и человечества в целом в ХХ – начале 
XXI в. 

6) Умение критически анализировать для решения познавательной 
задачи аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 
вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран ХХ 
– начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 
историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать 
контекстную информацию при работе с историческими источниками. 

7) Умение осуществлять с соблюдением правил информационной 
безопасности поиск исторической информации по истории России и 
зарубежных стран ХХ – начала XXI в. в справочной литературе, сети 
Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных 
задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 
соответствия исторической действительности. 

8) Умение анализировать текстовые, визуальные источники 
исторической информации, в том числе исторические карты/схемы, по 
истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в.; сопоставлять 
информацию, представленную в различных источниках; формализовать 
историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 
приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 
разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том 
числе – на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, 
музеев и т. д.). 

9) Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 
национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей 
современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и 
взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление 
уважения к историческому наследию народов России. 



207 

 

10) Умение защищать историческую правду, не допускать умаления 
подвига народа при защите Отечества, готовность давать отпор 
фальсификациям российской истории. 

11) Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и 
мира в ХХ – начале XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и 
всемирной истории; важнейших достижений культуры, ценностных 
ориентиров. 

В том числе по учебному курсу «История России»: 
Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. 

Власть, общество, экономика, культура. Предпосылки революции. 
Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. 

Первые преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. 
Политика «военного коммунизма». Общество, культура в годы революций и 
Гражданской войны. 

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». 
Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первые 
пятилетки. Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. 
Укрепление обороноспособности. 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: причины, силы сторон, 
основные операции. Государство и общество в годы войны, массовый 
героизм советского народа, единство фронта и тыла, человек на войне. 
Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная 
миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в 
Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. 
Политическая система «развитого социализма». Развитие науки, образования, 
культуры. Холодная война и внешняя политика. СССР и мировая 
социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. 
Возрождение Российской Федерации как великой державы в ХХI в. 
Экономическая и социальная модернизация. Культурное пространство и 
повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с 
Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в 
современном мире. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 
Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, 

участники, основные события, результаты. Власть и общество. 
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Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-
Вашингтонская система. Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее 
проявления в различных странах. «Новый курс» в США. Германский нацизм. 
Народный фронт. Политика «умиротворения агрессора». Культурное 
развитие. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 
Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 
Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система 

социализма. Экономические и политические изменения в странах Запада. 
Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской 
Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и 
информационное общество. Современный мир: глобализация и 
деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировую 
систему. 

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

экономических процессах 1945–2022 гг., знание достижений страны и ее 
народа; умение характеризовать историческое значение советских научно-
технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий 
распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, 
воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине 
и других важнейших событий 1945–2022 гг.; особенности развития культуры 
народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно 
связано с усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, 
процессов истории России 1945–2022 гг., умением верно интерпретировать 
исторические факты, давать им оценку, умением противостоять попыткам 
фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат 
достижим при комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 

 называть наиболее значимые события истории России 1945–2022 гг., 
объяснять их особую значимость для истории нашей страны; 

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 
наиболее значительных событий, явлений, процессов истории России 
1945–2022 гг., их значение для истории России и человечества в 
целом; 
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 используя знания по истории России и всемирной истории 1945–2022 
гг., выявлять попытки фальсификации истории; 

 используя знания по истории России, аргументированно 
противостоять попыткам фальсификации исторических фактов, 
связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами 
истории России 1945–2022 гг. 

2) Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в 
социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в 
1945–2022 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при 
комплексном использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме 
знаний об исторической личности, школьники должны осознать величие 
личности человека, влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 

 называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 
1945–2022 гг., события, процессы, в которых они участвовали; 

 характеризовать деятельность исторических личностей в рамках 
событий, процессов истории России 1945–2022 гг., оценивать 
значение их деятельности для истории нашей станы и человечества в 
целом; 

 характеризовать значение и последствия событий 1945–2022 гг., в 
которых участвовали выдающиеся исторические личности, для 
истории России; 

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 
деятельности исторических личностей. 

3) Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной 
форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, 
истории России и всемирной истории 1945–2022 гг. и их участников, образа 
жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и 
обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на 
фактический материал, в том числе используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 

 объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и 
терминов из истории России, и всемирной истории 1945–2022 гг., 
привлекая учебные тексты и/или дополнительные источники 
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информации; корректно использовать исторические понятия и 
термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

 по самостоятельно составленному плану представлять развернутый 
рассказ (описание) о ключевых событиях родного края, истории 
России и всемирной истории 1945–2022 гг. с использованием 
контекстной информации, представленной в исторических 
источниках, учебной, художественной и научно-популярной 
литературе, визуальных материалах и др.; 

 составлять развернутую характеристику исторических личностей с 
описанием и оценкой их деятельности; характеризовать условия и 
образ жизни людей в России и других странах в 1945–2022 гг., 
анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого 
периода; 

 представлять описание памятников материальной и художественной 
культуры 1945–2022 гг., их назначение, характеризовать 
обстоятельства их создания, называть авторов памятников культуры, 
определять жанр, стиль, особенности технических и художественных 
приемов создания памятников культуры; 

 представлять результаты самостоятельного изучения исторической 
информации из истории России и всемирной истории 1945–2022 гг. в 
форме сложного плана, конспекта, реферата; 

 определять и объяснять с опорой на фактический материал свое 
отношение к наиболее значительным событиям, достижениям и 
личностям истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

 понимать необходимость фактической аргументации для 
обоснования своей позиции; самостоятельно отбирать факты, 
которые могут быть использованы для подтверждения/опровержения 
какой-либо оценки исторических событий; 

 формулировать аргументы для подтверждения/опровержения 
собственной или предложенной точки зрения по дискуссионной 
проблеме из истории России и всемирной истории 1945–2022 гг.; 
сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 
аргументированную позицию. 

4) Умение выявлять существенные черты исторических событий, 
явлений, процессов 1945–2022 гг.; систематизировать историческую 
информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные 
исторические события, явления, процессы. 
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Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 

 называть характерные, существенные признаки событий, процессов, 
явлений истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

 различать в исторической информации из курсов истории России и 
зарубежных стран 1945–2022 гг. события, явления, процессы; факты 
и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

 группировать, систематизировать исторические факты по 
самостоятельно определяемому признаку (хронологии, 
принадлежности к историческим процессам, типологическим 
основаниям и др.); 

 обобщать историческую информацию по истории России и 
зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

 на основе изучения исторического материала давать оценку 
возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, 
взглядов исторических деятелей истории России и зарубежных стран 
в 1945–2022 гг.; 

 сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды 
исторических деятелей истории России и зарубежных стран 1945–
2022 гг. по самостоятельно определенным критериям; на основе 
сравнения самостоятельно делать выводы; 

 на основе изучения исторического материала устанавливать 
исторические аналогии. 

5) Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 
временны́е связи исторических событий, явлений, процессов; 
характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и 
истории России в 1945–2022 гг.; определять современников исторических 
событий истории России и человечества в целом в 1945–2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 

 на основе изученного материала по истории России и зарубежных 
стран 1945–2022 гг. определять (различать) причины, предпосылки, 
поводы, последствия, указывать итоги, значение исторических 
событий, явлений, процессов; 

 устанавливать причинно-следственные, пространственные, 
временны́е связи между историческими событиями, явлениями, 
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процессами на основе анализа исторической ситуации/информации 
из истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

 делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и 
последствиях исторических событий, явлений, процессов истории 
России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

 излагать исторический материал на основе понимания причинно-
следственных, пространственно-временных связей исторических 
событий, явлений, процессов; 

 соотносить события истории родного края, истории России и 
зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

 определять современников исторических событий, явлений, 
процессов истории России и человечества в целом 1945–2022 гг. 

6) Умение критически анализировать для решения познавательной 
задачи аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 
вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 
1945–2022 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 
историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать 
контекстную информацию при работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 

 различать виды письменных исторических источников по истории 
России и всемирной истории 1945–2022 гг.; 

 определять авторство письменного исторического источника по 
истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., время и место его 
создания, события, явления, процессы, о которых идет речь и др., 
соотносить информацию письменного источника с историческим 
контекстом; 

 определять на основе информации, представленной в письменном 
историческом источнике, характерные признаки описываемых 
событий, явлений, процессов по истории России и зарубежных стран 
1945–2022 гг.; 

 анализировать письменный исторический источник по истории 
России и зарубежных стран 1945–2022 гг. с точки зрения его темы, 
цели, позиции автора документа и участников событий, основной 
мысли, основной и дополнительной информации, достоверности 
содержания; 
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 соотносить содержание исторического источника по истории России 
и зарубежных стран 1945–2022 гг. с учебным текстом, другими 
источниками исторической информации (в том числе исторической 
картой/схемой); 

 сопоставлять, анализировать информацию из двух или более 
письменных исторических источников по истории России и 
зарубежных стран 1945–2022 гг., делать выводы; 

 использовать исторические письменные источники при 
аргументации дискуссионных точек зрения; 

 проводить атрибуцию вещественного исторического источника 
(определять утилитарное назначение изучаемого предмета, 
материальную основу и технику создания, размер, надписи и т. д.; 
соотносить вещественный исторический источник с периодом, к 
которому он относится и др.); используя контекстную информацию, 
описывать вещественный исторический источник; 

 проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических 
источников по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. 
(определять авторство, время создания, события, связанные с 
историческими источниками); используя контекстную информацию, 
описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

7) Умение осуществлять с соблюдением правил информационной 
безопасности поиск исторической информации по истории России и 
зарубежных стран 1945–2022 гг. в справочной литературе, сети Интернет, 
средствах массовой информации для решения познавательных задач; 
оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 
соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 

 знать и использовать правила информационной безопасности при 
поиске исторической информации; 

 самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических 
источников, необходимых для изучения событий (явлений, 
процессов) истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

 на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные 
визуальные источники исторической информации, иллюстрирующие 
сущностные признаки исторических событий, явлений, процессов; 
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 самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, 
необходимой для анализа исторических событий, процессов, явлений 
истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

 используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность 
информации с точки зрения ее соответствия исторической 
действительности. 

8) Умение анализировать текстовые, визуальные источники 
исторической информации, в том числе исторические карты/схемы, по 
истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; сопоставлять 
информацию, представленную в различных источниках; формализовать 
историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 
приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 
разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том 
числе – на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, 
музеев и т. д.). 

Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 

 определять на основе информации, представленной в текстовом 
источнике исторической информации, характерные признаки 
описываемых событий (явлений, процессов) истории России и 
зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

 отвечать на вопросы по содержанию текстового источника 
исторической информации по истории России и зарубежных стран 
1945–2022 гг. и составлять на его основе план, таблицу, схему; 

 узнавать, показывать и называть на карте/схеме объекты, 
обозначенные условными знаками, характеризовать историческое 
пространство (географические объекты, территории расселения 
народов, государства, места расположения памятников культуры и 
др.), изучаемые события, явления, процессы истории России и 
зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

 привлекать контекстную информацию при работе с исторической 
картой и рассказывать об исторических событиях, используя 
историческую карту; 

 сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух 
или более исторических картах/схемах по истории России и 
зарубежных стран 1945–2022 гг.; оформлять результаты анализа 
исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы; 
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 на основании информации, представленной на карте/схеме по 
истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., проводить 
сравнение исторических объектов (размеры территорий стран, 
расстояния и т. п.), социально-экономических и геополитических 
условий существования государств, народов, делать выводы; 

 сопоставлять информацию, представленную на исторической 
карте/схеме по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., с 
информацией из аутентичных исторических источников и 
источников исторической информации; 

 определять события, явления, процессы, которым посвящены 
визуальные источники исторической информации; 

 на основании визуальных источников исторической информации и 
статистической информации по истории России и зарубежных стран 
1945–2022 гг. проводить сравнение исторических событий, явлений, 
процессов истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

 сопоставлять визуальные источники исторической информации по 
истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. с информацией из 
других исторических источников, делать выводы; 

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

 использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, 
для участия в подготовке учебных проектов по истории России 1945–
2022 гг., в том числе на региональном материале, с использованием 
ресурсов библиотек, музеев и т. д. 

9) Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 
национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей 
современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и 
взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление 
уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает 
использование методов обучения и воспитания. Основой достижения 
результата является понимание обучающимися особенностей развития нашей 
страны как многонационального государства, важности уважения и 
взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 
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 понимать особенности политического, социально-экономического и 
историко-культурного развития России как многонационального 
государства, знакомство с культурой, традициями и обычаями 
народов России; 

 знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов 
нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения 
общих целей в деле политического, социально-экономического и 
культурного развития России; 

 понимать особенности общения с представителями другой культуры, 
национальной и религиозной принадлежности, важность учета в 
общении традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей 
страны; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, 
посвященном проблемам, связанным с историей России и 
зарубежных стран 1945–2022 гг., создавать устные монологические 
высказывания разной коммуникативной направленности в 
зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением 
норм современного русского языка и речевого этикета. 

10) Умение защищать историческую правду, не допускать умаления 
подвига народа при защите Отечества, готовность давать отпор 
фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 

 понимать значение подвига советского народа в годы Великой 
Отечественной войны, значение достижений народов нашей страны в 
других важнейших событиях, процессах истории России и 
зарубежных стран 1945–2022 гг., осознавать и понимать ценность 
сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам 
истории России; 

 используя исторические факты, характеризовать значение 
достижений народов нашей страны в событиях, явлениях, процессах 
истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

 используя знания по истории России и зарубежных стран 1945–2022 
гг., выявлять в исторической информации попытки фальсификации 
истории, приводить аргументы в защиту исторической правды; 

 активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига 
народа при защите Отечества. 
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11) Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и 
мира в 1945–2022 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной 
истории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

В том числе по учебному курсу «История России»: 
СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. 

Политическая система «развитого социализма». Развитие науки, образования, 
культуры. Холодная война и внешняя политика. СССР и мировая 
социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. 
Возрождение Российской Федерации как великой державы в ХХI в. 
Экономическая и социальная модернизация. Культурное пространство и 
повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с 
Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в 
современном мире. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 
Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система 

социализма. Экономические и политические изменения в странах Запада. 
Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской 
Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и 
информационное общество. Современный мир: глобализация и 
деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировую 
систему. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 

 указывать хронологические рамки основных периодов отечественной 
и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

 называть даты важнейших событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

 выявлять синхронность исторических процессов отечественной и 
всеобщей истории 1945–2022 гг., делать выводы о тенденциях 
развития своей страны и других стран в данный период; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и 
последствия важнейших исторических событий, явлений, процессов 
истории России 1945–2022 гг. 



218 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

11 КЛАСС  

№ 

п/

п  

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы  

 

Всег

о  

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

Раздел 1.Всеобщая история. 1945—2022 гг. 

1.1 Введение 
1  

 0   0   

1.2 

Страны Северной 

Америки и 

Европы во 

второй половине 

ХХ — начале 

XXI в. 

  
 0.5   0   

1.3 

Страны Азии, 

Африки во 

второй 

половине ХХ — 

начале XXI в.: 

проблемы и 

пути 

модернизации 

  
 0   0   

1.4 

Страны 

Латинской 

Америки во 

второй 

половине ХХ — 

начале XXI в. 

  
 0   0   

1.5 
Международны

е отношения во   
 0   0   
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второй 

половине ХХ — 

начале XXI в. 

1.6 

Развитие науки 

и культуры во 

второй 

половине ХХ — 

начале XXI в. 

  
 0   0   

1.7 
Современный 

мир 1  
 0   0   

1.8 Обобщение 
1  

 0   0   

Итого по 

разделу 23  
 

История России. 1945—2022 гг. 

Раздел 1.СССР в 1945—1991 гг. 

1.1 Введение 
1  

 0   0   

1.2 
СССР в 1945—

1953 гг. 4  
 0   0   

1.3 

СССР в 

середине 1950-х 

— первой 

половине 1960-

х гг. 

  
 0   0   

1.4 

Советское 

государство и 

общество в 

середине 1960-х 

— начале 1980-

х гг. 

  
 0   0   

1.5 Политика  0   0   
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перестройки. 

Распад СССР 

(1985—1991) 

  

1.6 
Наш край в 

1945— 1991 гг. 1  
 0   0   

1.7 
Итоговое 

обобщение 1  
 0   0   

Итого по 

разделу 26  
 

Раздел 2.Российская Федерация в 1992—2022 гг. 

2.1 

Становление 

новой России 

(1992—1999) 
7  

 0   0   

2.2 

Россия в ХХI в.: 

вызовы времени 

и задачи 

модернизации 

0  
 1   0   

2.3 
Наш край в 

1992— 2022 гг. 1  
 0   0   

Итого по 

разделу 18  
 

Итоговое 

обобщение 1  
   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

8  
 1.5   0   
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Рабочая программа по обществознанию в 11 классе 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по обществознанию на уровне среднего общего 
образования (базовый уровень) составлена на основе положений и 
требований к результатам освоения основной образовательной программы, 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
среднего общего образования, в соответствии с Концепцией преподавания 
учебного предмета «Обществознание» (2018 г.), а также с учетом 
федеральной рабочей программы воспитания. Рабочая программа по 
обществознанию на уровне среднего общего образования реализует принцип 
преемственности примерных рабочих образовательных программ основного 
общего и среднего общего образования. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 
Учебный предмет «Обществознание» играет ведущую роль в 

выполнении системой образования функции интеграции молодежи в 
современное общество и обеспечивает условия для формирования 
российской гражданской идентичности, традиционных ценностей 
многонационального российского народа, готовности обучающихся к 
саморазвитию и непрерывному образованию, труду и творческому 
самовыражению, взаимодействию с другими людьми на благо человека и 
общества. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 
Целями обществоведческого образования в средней школе являются: 
 воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, основанной на идеях патриотизма, гордости за 
достижения страны в различных областях жизни, уважения к 
традиционным ценностям и культуре России, правам и свободам 
человека и гражданина, закрепленным в Конституции Российской 
Федерации; 

 развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно-
нравственных позиций и приоритетов, выработка правового 
сознания, политической культуры, мотивации к предстоящему 
самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой, 
профессиональной; 

 развитие способности обучающихся к личному самоопределению, 
самореализации, самоконтролю; 



222 

 

 развитие интереса обучающихся к освоению социальных и 
гуманитарных дисциплин; 

 освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование 
целостной картины общества, адекватной современному уровню 
научных знаний и позволяющей реализовать требования к 
личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 
образовательной программы, представленным в Федеральном 
государственном образовательном стандарте среднего общего 
образования; 

 овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и 
систематизировать социальную информацию из различных 
источников, преобразовывать ее и использовать для 
самостоятельного решения учебно-познавательных, 
исследовательских задач, а также в проектной деятельности; 

 совершенствование опыта обучающихся в применении полученных 
знаний (включая знание социальных норм) и умений в различных 
областях общественной жизни: в гражданской и общественной 
деятельности, включая волонтерскую, в сферах межличностных 
отношений, отношений между людьми различных национальностей 
и вероисповеданий, в противодействии коррупции, в семейно-
бытовой сфере, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций, 
социальных фактов, поведения людей и собственных поступков. 

С учетом преемственности с уровнем основного общего образования 
учебный предмет «Обществознание» раскрывает теоретические знания, 
факты социальной жизни; ценности и нормы, регулирующие общественные 
отношения; социальные роли человека, его права, свободы и обязанности как 
члена общества и гражданина Российской Федерации; особенности 
современного российского общества в единстве социальных сфер и 
институтов и роли России в динамично изменяющемся мире; различные 
аспекты межличностного и других видов социального взаимодействия, а 
также взаимодействия людей и социальных групп с основными институтами 
государства и гражданского общества и регулирующие эти взаимодействия 
социальные нормы. 

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется 
в соответствии со следующими ориентирами, отражающими специфику 
учебного предмета на уровне среднего общего образования: 

 определение учебного содержания научной и практической 
значимостью включаемых в него положений и педагогическими 
целями учебного предмета с учетом познавательных возможностей 
учащихся старшего подросткового возраста; 

 представление в содержании учебного предмета основных сфер 
жизни общества, типичных видов человеческой деятельности в 
информационном обществе, условий экономического развития на 
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современном этапе, особенностей финансового поведения, 
перспектив и прогнозов общественного развития, путей решения 
актуальных социальных проблем; 

 обеспечение развития ключевых навыков, формируемых 
деятельностным компонентом социально-гуманитарного образования 
(выявление проблем, принятие решений, работа с информацией), и 
компетентностей, имеющих универсальное значение для различных 
видов деятельности и при выборе профессии; 

 включение в содержание предмета полноценного материала о 
современном российском обществе, об основах конституционного 
строя Российской Федерации, закрепленных в Конституции 
Российской Федерации, о правах и свободах человека и гражданина, 
тенденциях развития России, ее роли в мире и противодействии 
вызовам глобализации; 

 расширение возможностей самопрезентации старшеклассников, 
мотивирующей креативное мышление и участие в социальных 
практиках. 

Отличие содержания учебного предмета «Обществознание» на базовом 
уровне среднего общего образования от содержания предшествующего 
уровня заключается в: 

 изучении нового теоретического содержания; 
 рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и 

процессов в более сложных и разнообразных связях и отношениях; 
 освоении обучающимися базовых методов социального познания; 
 большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные 

познавательные интересы обучающихся, в том числе связанные с 
выбором профессии; 

 расширении и совершенствовании познавательных, 
исследовательских, проектных умений, которые осваивают 
обучающиеся, и возможностей их применения при выполнении 
социальных ролей, типичных для старшего подросткового возраста. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
В соответствии с учебным планом предмет «Обществознание» на 

базовом уровне изучается в 11 классе. Общее количество учебного времени 
на два года обучения составляет 136 часов (68 часов в год). Общая недельная 
нагрузка в каждом году обучения составляет 2 часа. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

11 КЛАСС 
Социальная сфера 
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Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее 
критерии. Социальное неравенство. Социальная структура российского 
общества. Государственная поддержка социально незащищенных слоев 
общества в Российской Федерации. 

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. 
Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном российском 
обществе. 

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший 
социальный институт. Тенденции развития семьи в современном мире. Меры 
социальной поддержки семьи в Российской Федерации. Помощь государства 
многодетным семьям. 

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. 
Нации и межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, 
способы их предотвращения и пути разрешения. Конституционные 
принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы 
социальных девиаций. Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. 
Способы разрешения социальных конфликтов. Особенности 
профессиональной деятельности социолога, социального психолога. 

Политическая сфера 
Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. 

Политические институты. Политическая деятельность.  
Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая 

система Российской Федерации на современном этапе. Государство как 
основной институт политической системы. Государственный суверенитет. 
Функции государства. Форма государства: форма правления, форма 
государст-венного (территориального) устройства, политический режим. 
Типология форм государства.  

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты 
государственной власти в Российской Федерации. Государственное 
управление в Российской Федерации. Государственная служба и статус 
государственного служащего. Опасность коррупции, антикоррупционная 
политика государства, механизмы противодействия коррупции. Обеспечение 
национальной безопасности в Российской Федерации. Государственная 
политика Российской Федерации по противодействию экстремизму. 

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. 
Политическое участие. Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее 
роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. 

Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы 
участия граждан в политике. Политические партии как субъекты политики, 
их функции, виды. Типы партийных систем. 



225 

 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, 
пропорциональная, смешанная. Избирательная система в Российской 
Федерации. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства.  
Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

Интернет в современной политической коммуникации. 
Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации 
Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные 

правовые акты, их виды. Законы и законодательный процесс в Российской 
Федерации. Система российского права. Правоотношения, их субъекты. 
Особенности правового статуса несовершеннолетних. Правонарушение и 
юридическая ответственность. Функции правоохранительных органов 
Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 
Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Личные 
(гражданские), политические, социально-экономические и культурные права и 
свободы человека и гражданина Российской Федерации. Конституционные 
обязанности гражданина Российской Федерации. Международная защита прав 
человека в условиях мирного и военного времени. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты 
гражданского права. Организационно-правовые формы юридических лиц. 
Гражданская дееспособность несовершеннолетних.  

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 
Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности 
родителей и детей.  

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, 
заключения и расторжения трудового договора. Права и обязанности 
работников и работодателей. Дисциплинарная ответственность. Защита 
трудовых прав работников. Особенности трудовых правоотношений 
несовершеннолетних работников. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники 
отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права и 
обязанности налогоплательщиков. Ответственность за налоговые 
правонарушения. Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации». Порядок приема на обучение в образовательные организации 
среднего профессионального и высшего образования. Порядок оказания 
платных образовательных услуг.  

Административное право и его субъекты. Административное 
правонарушение и административная ответственность.  

Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. 
Способы защиты права на благоприятную окружающую среду.  
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Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие 
преступления и виды преступлений. Уголовная ответственность, ее цели, 
виды наказаний в уголовном праве. Особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних. 

Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные принципы 
гражданского процесса. Участники гражданского процесса.  

Административный процесс. Судебное производство по делам об 
административных правонарушениях.  

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Субъекты уголовного 
процесса.  

Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. 
Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная 

группа. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения обучающимися программы среднего 

общего образования по предмету «Обществознание» (базовый уровень) 

должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как 
активного и ответственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение 
закона и правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих 
гуманистических и демократических ценностей; уважение ценностей 
иных культур, конфессий; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам; 
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 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 
общества, участвовать в самоуправлении школы и детско-юношеских 
организаций; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в 
соответствии с их функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности. 
 

Патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, 
патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 
перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и 
культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

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

 идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его 
защите, ответственность за его судьбу. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 
ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

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

Эстетического воспитания: 

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

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

 убежденность в значимости для личности и общества отечественного 
и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 
творчества; 

 стремление проявлять качества творческой личности. 
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Физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, 
ответственного отношения к своему здоровью, потребность в 
физическом совершенствовании; 

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

Трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной социально направленной деятельности, 
способность инициировать, планировать и самостоятельно 
выполнять такую деятельность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, 
умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 
реализовывать собственные жизненные планы; мотивация к 
эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к 
учету общественных потребностей при предстоящем выборе сферы 
деятельности; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на 
протяжении жизни. 

Экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды, осознание глобального характера экологических 
проблем; 

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

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 
предпринимаемых действий, предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности. 
Ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки, включая социальные науки, и общественной 
практики, основанного на диалоге культур, способствующего 
осознанию своего места в поликультурном мире; 
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 совершенствование языковой и читательской культуры как средства 
взаимодействия между людьми и познания мира; языковое и речевое 
развитие человека, включая понимание языка социально-
экономической и политической коммуникации; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 
проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в 
группе;  

 мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на 
протяжении всей жизни, интерес к изучению социальных и 
гуманитарных дисциплин. 

 

В процессе достижения личностных результатов освоения 

обучающимися программы среднего общего образования (на базовом 

уровне) у них совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать свое 
эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной 
эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в межличностном 
взаимодействии и при принятии решений; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 
ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к 
эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым 
новому; 

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

 готовность и способность овладевать новыми социальными 
практиками, осваивать типичные социальные роли; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное 
состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, 
способность к сочувствию и сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать 
отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и 
разрешать конфликты. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего 

образования по предмету «Обществознание» (базовый уровень) должны 

отражать: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными 
действиями 

Базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать социальную 
проблему, рассматривать ее всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 
классификации и обобщения социальных объектов, явлений и 
процессов; 

 определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и 
критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 
социальных явлениях и процессах; 

 вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов 
деятельности), оценивать соответствие результатов целям, оценивать 
риски последствий деятельности; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, 
виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в 
том числе учебно-познавательных. 

Базовые исследовательские действия: 

 развивать навыки учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыки разрешения проблем; 

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

 осуществлять деятельность по получению нового знания, его 
интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 
ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 
проектов; 
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 формировать научный тип мышления, применять научную 
терминологию, ключевые понятия и методы социальных наук; 

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

 выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и 
процессов и актуализировать познавательную задачу, выдвигать 
гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих 
утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

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

 давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания 
социальных объектов, в социальных отношениях; оценивать 
приобретенный опыт; 

 уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и 
процессах в познавательную и практическую области 
жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и 
решения; 

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 
Работа с информацией: 

 владеть навыками получения социальной информации из источников 
разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 
систематизацию и интерпретацию информации различных видов и 
форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения 
информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 
представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность информации различных 
видов и форм представления (в том числе полученной из интернет-
источников), ее соответствие правовым и морально-этическим 
нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
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техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, 
информационной безопасности личности. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Общение: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение 
социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных 
ситуаций и смягчать конфликты; 

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

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием 
языковых средств. 

Совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и 
индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих 
интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и 
координировать действия по ее достижению: составлять план 
действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать 
результаты совместной работы; 

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

 предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, 
оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 
значимости; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 
ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть 
инициативным. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 
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 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, 
выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и в жизненных ситуациях; 

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

 давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и 
практической деятельности, в межличностных отношениях; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных 
предпочтений; 

 делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при 
наличии альтернатив, аргументировать сделанный выбор, брать 
ответственность за принятое решение; 

 оценивать приобретенный опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в 
разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный 
и культурный уровень. 

Самоконтроль: 

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

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований; использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, 
выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их 
снижению; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 
деятельности. 

Принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 
деятельности; 

 признавать свое право и право других на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
 

11 КЛАСС 
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1) Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях 

социальной стратификации; формах и факторах социальной мобильности в 

современном обществе, о семье как социальном институте, возрастании роли 

семейных ценностей; направлениях социальной политики в Российской 

Федерации, в том числе в области поддержки семьи; 

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях 

государственной политики Российской Федерации; конституционном статусе 

и полномочиях органов государственной власти; 

о праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве 

Российской Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина в Российской Федерации, правах ребенка и механизмах защиты 

прав в Российской Федерации; правовом регулирования гражданских, 

семейных, трудовых, налоговых, образовательных, административных, 

уголовных правовых отношений; экологическом законодательстве, 

гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. 

2) Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том 

числе ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, 

семьи, созидательного труда, норм морали и нравственности, прав и свобод 

человека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, 

исторического единства народов России, преемственности истории нашей 

Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, 

общественной стабильности и целостности государства на примерах 

разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое 

регулирование общественных отношений в Российской Федерации». 

3) Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных 

понятий и использовать понятийный аппарат при анализе и оценке 

социальных явлений при изложении собственных суждений и построении 

устных и письменных высказываний, включая понятия: социальные 

общности, социальные группы и отношения между ними, социальная 
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стратификация, социальное неравенство, социальный статус, социальная 

роль, социальная мобильность, семья и брак, этнические общности, нация, 

социальные нормы, социальный контроль исамоконтроль, социальный 

конфликт, политическая власть, политический институт, политические 

отношения, политическая система, государство, национальная безопасность, 

политическая культура, политическая элита, политическое лидерство, 

политический процесс, право, источник права, система права, норма права, 

отрасль права, институт права, правонарушение, юридическая 

ответственность, нормативный правовой акт, закон, подзаконный акт, 

законодательный процесс, правовой статус, гражданство Российской 

Федерации, налог; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: 

власть, социальная справедливость, социальный институт; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных 

критериев используемые в социальных науках понятия и термины, 

отражающие социальные явления и процессы, в том числе: социальные 

общности и группы; виды социальной мобильности; типы семьи; социальные 

нормы; социальные конфликты; формы социальных девиаций; виды 

миграционных процессов в современном мире; формы государства; 

политические партии; виды политического лидерства, избирательных и 

партийных систем, политических идеологий;правовые нормы; отрасли и 

институты права; источники права; нормативные правовые акты; виды 

правовых отношений; правонарушения; виды юридической ответственности; 

права и свободы человека и гражданина Российской Федерации; 

конституционные обязанности гражданина Российской Федерации; способы 

защиты гражданских прав, правоохранительные органы; организационно-

правовые формы юридических лиц; права и обязанности родителей и детей; 

права и обязанности работников и работодателей; дисциплинарные взыскания; 

налоги и сборы в Российской Федерации; права и обязанности 
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налогоплательщиков; виды административных правонарушений и наказаний; 

экологические правонарушения; способы защиты права на благоприятную 

окружающую среду; виды преступлений; виды наказаний в уголовном праве. 

4) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-

следственные, функциональные, иерархические и другие связи при описании 

социальной структуры, формы государства, политической культуры 

личности и ее политического поведения, системы права, нормативно-

правовых актов, прав, свобод и обязанностей; 

приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других 

сфер жизни общества; права и морали; государства и права; действия 

правовых регуляторов и развития общественных процессов; 

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, 

политической сферах, в правовом регулировании общественных отношений в 

Российской Федерации; возрастания социальной мобильности; сохранения 

социального неравенства; социальных конфликтов; отклоняющегося 

(девиантного) поведения; правонарушения и юридической ответственности 

за него; абсентеизма; коррупции; 

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы 

права; социального контроля; государства, субъектов и органов 

государственной власти в Российской Федерации; политических партий; 

средств массовой информации в политической жизни общества; 

правоохранительных органов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных 

знаковых систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

5) Иметь представления о методах изучения социальной, политической 

сферы жизни общества, включая универсальные методы науки, а также 

специальные методы социального познания, в том числе социологические 

опросы, биографический, сравнительно-правовой метод, политическое 

прогнозирование. 
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6) Применять знания, полученные при изучении разделов «Социальная 

сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных 

отношений в Российской Федерации», для анализа социальной информации о 

социальном и политическом развитии российского общества, направлениях 

государственной политики в Российской Федерации, правовом 

регулировании общественных процессов в Российской Федерации, 

полученной из источников разного типа, включая официальные публикации 

на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые 

акты, государственные документы стратегического характера, публикации в 

СМИ; 

осуществлять поиск политической и правовой информации, 

представленной в различных знаковых системах, извлекать информацию из 

неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск необходимых 

сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные 

выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, 

выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении 

разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое 

регулирование общественных отношений в Российской Федерации». 

7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

с опорой на полученные знания о структуре общества, социальных 

отношениях, политической сфере, правовом регулировании и 

законодательстве Российской Федерации, представлять ее результаты в виде 

завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и 

междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и 

письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, 

составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать 

неадаптированные тексты. 

8) Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с 

представителями других национальностей и культур в целях успешного 
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выполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных 

общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

осознания роли непрерывного образования; использовать средства 

информационно-коммуникационных технологий в решении различных задач 

при изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», 

«Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации». 

9) Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных 

знаний о структуре общества и социальных взаимодействиях, политической 

сфере и законодательстве Российской Федерации собственные суждения и 

аргументы по проблемам социальной мобильности, ее форм и каналов в 

современном российском обществе; миграционных процессов; тенденций 

развития семьи; участия субъектов политики в политическом процессе; 

опасности коррупции и необходимости борьбы с ней; соотношения прав и 

свобод человека с обязанностями и правовой ответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе 
о социальной структуре российского общества; роли семьи в жизни личности 
и в развитии общества; особенностях политической власти, структуре 
политической системы; роли Интернета в современной политической 
коммуникации; необходимости поддержания законности и правопорядка; 
юридической ответственности за совершение правонарушений; механизмах 
защиты прав человека; особенностях трудовых правоотношений 
несовершеннолетних работников;особенностях уголовной ответственности 
несовершеннолетних для объяснения явлений социальной действительности; 

конкретизировать теоретические положения о конституционных 
принципах национальной политики в Российской Федерации; социальных 
конфликтах, включая этносоциальные, и путях их разрешения; 
государственной поддержке социально незащищенных слоев общества и 
мерах социальной поддержки семьи в Российской Федерации; федеративном 
устройстве и политической системе Российской Федерации на современном 
этапе; государственном суверенитете; избирательной системе в Российской 
Федерации; государственной службе и статусе государственного служащего; 
основах конституционного строя Российской Федерации; субъектах 
гражданских правоотношений; юридической ответственности и ее видах; 
правовом регулировании оказания образовательных услуг; порядке приема 
на работу, заключения и расторжения трудового договора, в том числе 
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несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав работников; порядке и 
условиях заключения и расторжения брака; правах и обязанностях 
налогоплательщика;принципах уголовного права, уголовного процесса, 
гражданского процесса фактами социальной действительности, модельными 
ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

10) Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых 
услуг, зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; 
находить, анализировать и использовать информацию, предоставленную 
государственными органами, в том числе в цифровой среде, в целях 
управления личными финансами и обеспечения личной финансовой 
безопасности. 

11) Оценивать социальную информацию по проблемам социальных 
отношений, политической жизни общества, правового регулирования, в том 
числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень 
достоверности информации; соотносить различные оценки социального 
взаимодействия, политических событий, правовых отношений, 
содержащиеся в источниках информации; давать оценку действиям людей в 
типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том 
числе норм морали и права. 

12) Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с 
помощью полученных знаний наиболее эффективные способы 
противодействия коррупции; определять стратегии разрешения социальных и 
межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и собственное 
поведение с точки зрения социальных норм, включая нормы морали и права, 
ценностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, 
опасность алкоголизма и наркомании. 

Элективный курс «Индивидуальный проект» в 11 классе 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Личностными результатами обучения предмету индивидуальный проект в 

средней школе являются: 

– личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  
– действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 
что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться 
вопросом о том, какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на 
него;  

– действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания, 
обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 
ценностей. 

 

Метапредметные результаты включают обучения предмету индивидуальный 

проект в средней школе являются: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
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– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

– планирование – определение последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

– прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его 
временных характеристик;  

– контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений от него;  

– коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ 
действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 
продукта;  

– оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

– самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
– умение работать с разными источниками информации: находить информацию в 

различных источниках (тексте учебника, научнопопулярной литературе, словарях и 
справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию 
из одной формы в другую;  

– умение структурировать знания;  
– умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах; 
– выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
– рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 
– смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели;  
– овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 
определения понятиям, классифицировать, наблюдать, делать выводы и заключения, 
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

– извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к 
различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; свободная 
ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 
официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 
информации.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 
определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

– постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 

– управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 
партнера; 

– умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учет интересов, формулировать, 
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аргументировать и отстаивать свое мнение; 
– умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 
отстаивать свою позицию;  

– владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

Предметными результатами обучения предмету индивидуальный проект в 

средней школе являются: 

– развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 
учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 
ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 
коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 
профессиональному самоопределению;  

– овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 
целесообразной и результативной деятельности;  

– развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 
ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 
приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 
решению(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 
коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;  

– обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 
избранное направление образования;  

– обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
 

Ученик научится: 

– формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) деятельности; 
– планировать деятельность по реализации проектной (исследовательской) 

деятельности; 
– реализовать запланированные действия для достижения поставленных цели и 

задач; 
– оформлять информационные материалы на электронных и бумажных носителях 

с целью презентации результатов работы над проектом; 
– осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью и 

задачами и конечным результатом;  
– использовать технологию учебного проектирования для решения личных целей 

и задач образовании;  
– навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта 

(исследования); – осуществлять осознанный выбор направлений созидательной 
деятельности.  

Ученик получит возможность научиться 

– Реализовывать готовый проект 
 

2. Содержание тем учебного предмета. 

Тема 1. Повторение изученного в 10 классе. 
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Понятие «индивидуальный проект», проектная деятельность, проектная культура. 
Анализ итогов проектов10 класса. Типология проектов. Проекты в современном мире 
проектирования. Научные школы. Методология и технология проектной деятельности. 

Тема 2. Инициализация проекта. 

Постановка целей и задач. Планирование. Презентация и защита замыслов 
проектов (исследовательских) работ. Социальный проект. Социальная сфера. Социальная 
стратификация. Целевая группа проекта и ее потребности. Способы обоснования 
желаемой ситуации (ситуации должного): техники работы со СМИ, законодательными 
актами и нормативными документами, изучения общественного мнения. Анализ реальной 
ситуации как частный случай сравнительного анализа. Определение ключевой проблемы 
проекта. Анализ проблемы: техника построения дерева проблем. Ожидаемые результаты 
проекта и способы их оценки. Понятие и использование показателей. Документирование 
результатов. Приемы обоснования устойчивости проекта. Планирование. Виды 
планирования. Определение точек контроля. Планирование ресурсов, составление сметы 
проекта. Принципы построения работы по привлечению общественного внимания, 
стимулирования интереса и созданию положительного образа проекта. Компьютерная 
обработка данных исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. 
Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка 
литературы. Сбор и систематизация материалов. 

Тема 3. Управление завершением проекта. 

Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта. Мониторинг 
выполняемых работ и методы контроля исполнения. Критерии контроля. Компьютерная 
обработка данных исследования, проекта. Управление завершением проекта. 
Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты проекта. 
Консультирование по проблемам проектной деятельности, по установке и разработке 
поставленных перед собой учеником задач, по содержанию и выводам, по продуктам 
проекта, по оформлению бумажного варианта проектов. 

Тема 4. Результаты проектной деятельности. 

Публичная защита результатов проектной деятельности. Рефлексия проектной 
деятельности. Рефлексия проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в 
компетенциях. Экспертиза действий и движения в проекте. Индивидуальный прогресс. 

Тематическое планирование 
Распределение учебного материала курса 

№ Наименование раздела Количество часов 
1 Повторение изученного в 10 классе  2 
2 Инициализация проекта  26 
3 Управление завершением проекта  2 
4 Результаты проектной деятельности 4 

 ИТОГО: 34 
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Рабочая программа по химии в 11 классе 
1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Личностные результаты: 
1 Выстраивать целостное собственное мировоззрение, 
2 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы, 

3 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей; 

4 Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 
навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 
инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

5 Формирование чувства гордости за российскую химическую науку; 
 
Регулятивные: 
1 Выявлять проблему и составлять план её решения, 
2 Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 
3 Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 
направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать») 

 
Познавательные: 
     1 Соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 
2 Правильно строить логическое рассуждение. 
3   Ученик получит возможность научиться составлять тезисы. 

4    Вычитывать все уровни текстовой информации. 
Коммуникативные: 
1 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  
 2 В дискуссии ученик получит возможность научиться выдвинуть 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 
замен). 

3 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.  

4 Ученик получит возможность научиться взглянуть на ситуацию с иной позиции и 
договариваться с людьми иных позиций конфликтов. 
 

Предметные результаты: 
1 Освоение системы знаний о фундаментальных законах,  теориях, фактах химии, 

необходимых  для понимания научной картины;                                                                                     

   2   Овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические 
реакции; выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим 
формулам иуравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее 
достоверность; ориентироваться в проблемных ситуациях; 3   Развитие 
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации; 
сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной 
химии; 4  Воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент 
воздействия на окружающую среду  
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Учащиеся в результате усвоения раздела должны ученик научится/понимать: 
• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительная атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 
связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная 
масса, молярный объём, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 
растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 
восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 
химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 
функциональная группа, изомерия, гомология; 

• основные законы химии: сохранение массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон; 

• основные теории химии: химической связи, электролитической 
диссоциации, строения органических соединений; 

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 
соляная, азотная и уксусная кислоты; щёлочи, аммиак, минеральные удобрения, 
метан, этилен, ацетилен; бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 
клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

ученик получит возможность научиться: 
• называть изученные вещества по «тривиальной» и международной 

номенклатуре; 
• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 
неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 
различным классам органических соединений; 

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 
Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, 
неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение 
и химические свойства изученных органических соединений; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 
химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 
неорганических и органических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с 
использованием различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных 
баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для 
обработки и передачи химической информации и её представления в различных 
формах; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 
производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных 
условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 
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- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 
оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема 1. Строение атома и периодический законД. И. Менделеева  

Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. 
Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения 
электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. 
И. Менделеева (переходных элементов). Понятие об орбиталях, s-и р-орбитали. 
Электронные конфигурации атомов химических элементов. Валентные возможности 
атомов. 

Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. 
Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева — графическое 
отображение периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, 
номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств 
элементов в периодах и группах (главных подгруппах). 

Положение водорода в периодической системе. 
Значение периодического закона и периодической системы химических элементов 

Д. И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 
Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов 

Д. И. Менделеева. 
Лабораторный опыт. 1. Конструирование периодической таблицы элементов с 

использованием карточек. 

Тема 2. Строение вещества 

 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные 
кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 

Ковалентная химическая связь.Электроотрицательность. Полярная и неполярная 
ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и 
донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и 
атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических 
решеток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. 
Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства 
веществ с этим типом связи. 

Водородная химическая связь.Мзжмолекулярная и внутримолекулярная водородная 
связь. Значение водородной связи для организации структур биополимеров. 

 
Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и 

применение. Волокна: природные (растительные и животные) и химические 
(искусственные и синтетические), их представители и применение. 

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности 
строения газов. Молярный объем газообразных веществ. 
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Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение 
атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. 

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, 
этилен. Их получение, собирание и распознавание. 

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. 
Жесткость воды и способы ее устранения. 

Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях. 
Жидкие кристаллы и их применение. 
Твёрдое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни 

человека, их значение и применение. Кристаллическое строение вещества. 
Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного 
состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы. 

Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 
Тонко дисперсные системы: гели и золи. 
Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Закон постоянства состава веществ. 
Понятие «доля» и её разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля 

компонента в смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и 
объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы 
минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели 
кристаллических решеток «сухого льда» (или йода), алмаза, графита (или кварца). Модель 
молекулы ДНК. Образцы пластмасс (фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, 
полипропилен, поливинилхлорид) и изделия из них.Образцы волокон (шерсть, шелк, 
ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. Образцы неорганических 
полимеров (сера пластическая, кварц, оксид алюминия, природные алюмосиликаты). 
Модель молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы накипи в 
чайнике и трубах центрального отопления. Жесткость воды и способы ее устранения. 
Приборы на жидких кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, 
суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 2. Определение типа кристаллической решетки вещества и 
описание его свойств. 3. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и 
изделия из них. 4. Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 5. 
Ознакомление с минеральными водами. 6. Ознакомление с дисперсными системами. 

Тема 3. Химические реакции 

 

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные 
видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и 
фосфора. Озон, его биологическая роль. 

Изомеры и изомерия. 
Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и 
эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. 
Реакции горения, как частный случай экзотермических реакций. 

Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость 
скорости химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, 
температуры,площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и 
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гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические 
катализаторы, особенности их функционирования. 

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические 
реакции. Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. 
Способы смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об 
основных научных принципах производства на примере синтеза аммиака или серной 
кислоты. 

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и 
классификация веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и 
нерастворимые вещества. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, 
основания и соли с точки зрения теории электролитической диссоциации. 

Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и 
кислотными оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции 
гидратации в органической химии. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. 

Обратимый гидролиз солей. 
Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения 

гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и 
энергетическом обмене веществ и энергии в клетке. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение 
степени окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных 
реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. 

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз 
расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение 
электролиза. Электролитическое получение алюминия. 

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. Модели 
молекул н-бутана и изобутана. Зависимость скорости реакции от природы веществ на 
примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с 
одинаковыми гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов 
(магния, цинка, железа) с соляной кислотой. Взаимодействие растворов серной кислоты с 
растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель 
кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида 
марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых 
реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с 
водой. Получение оксида фосфора (V) и растворение его в воде; испытание полученного 
раствора лакмусом. Образцы кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и 
неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической 
диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. 
Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). Получение 
мыла. Простейшие окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с 
соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II). Модель электролизера. 
Модель электролизной ванны для получения алюминия. 

Лабораторные опыты. 7. Реакция замещения меди железом в растворе медного 
купороса. 8. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 9. Получение кислорода 
разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого 
картофеля. 10. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 11. Различные 
случаи гидролиза солей. 
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Тема 4. Вещества и их свойства  

 

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 
Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический 
ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 
Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии 
металлов. Способы защиты металлов от коррозии. 

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 
представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с 
металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с 
более электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями). 

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические 
свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами 
металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и 
концентрированной серной кислоты. 

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. 
Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и 
солями. Разложение нерастворимых оснований. 

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства 
солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей 
и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); 
гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) — малахит 
(основная соль). 

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, 
катионы железа (II) и (III). 

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. 
Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. 
Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии. 

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с 
хлором, железа с серой. Горение магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие 
щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с 
уксусной кислотой. Алюминотермия. Взаимодействие меди с концентрированной азотной 
кислотой. Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее протекания. 
Коллекция образцов неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида 
(иодида) калия. Коллекция природных органических кислот. Разбавление 
концентрированной серной кислоты. Взаимодействие концентрированной серной кислоты 
с сахаром, целлюлозой и медью. Образцы природных минералов, содержащих хлорид 
натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II). Образцы 
пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к 
разложению при нагревании. Гашение соды уксусом. Качественные реакции на катионы и 
анионы. 

Лабораторные опыты. 12. Испытание растворов кислот, оснований и солей 
индикаторами. 13. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 
металлами. 14. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 
основаниями. 15. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 
солями. 16.Получение и свойства нерастворимых оснований. 17. Гидролиз 
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хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 18. Ознакомление с коллекциями: а) 
металлов; б) неметаллов; в) кислот; г) оснований; д) минералов и биологических 
материалов, содержащих некоторые соли. 

 
Тема 5. Химический практикум  

 
Получение и собирание газов. Решение экспериментальных задач по 

теме: «Гидролиз». Решение экспериментальных задач по неорганической и 
органической химии. Генетическая связь между классами неорганических 
соединений. 

 
Тема 6. Химия в жизни общества 

 
Химия и производство. Производство аммиака, серной кислоты, метанола. 
Химия и сельское хозяйство. Минеральные удобрения Химия и проблемы 

окружающей среды. Охрана флоры и фауны. 
Химия и повседневная жизнь человека. Химия и пища. Домашняя аптека. Химия и 

гигиена человека. 
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 п/п Наименование 
разделов и тем 

Всего часов Конт
рольн
ые 
работ
ы 

Тема 1 Строение 
атома и 
периодически
й закон Д.И. 
Менделеева 

5 №1 

Тема 2 Строение 
вещества 

5 1) №
2 

Тема 3 Химические 
реакции 

8 2) №
3 

Тема 4 Вещества и их 
свойства 

8 3) №
4 

Тема 5 Химический 
практикум 

4 4)  

Тема 6 Химия в 
жизни 
общества 

3 5)  

 Итого 33 6)  

 

Рабочая программа по биологии в 11 классе 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Биология» 
Предметные результаты обучения. 

- антропогенные факторы среды; 
- характер воздействия человека на биосферу; 
- способы и методы охраны природы; 
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- биологический и социальный смысл сохранения видового разнообразия биоценозов; 
- основы рационального природопользования; 
- неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы; 
- заповедники, заказники, парки России; 

— несколько растений и животных, занесенных в Красную книгу. 
Применять на практике сведения об экологических закономерностях в промышленности 

и сельском хозяйстве для правильной организации лесоводства, рыбоводства, а также для 
решения всего комплекса задач охраны окружающей среды и рационального 
природопользования. 

Метапредметные результаты обучения. 

-работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 
- составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала 

на уроке; 
—разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 
—готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе информации из 

учебника 
и дополнительных источников; 

—пользоваться поисковыми системами Интернета; 
- избирательно относиться к информации по биологии, содержащейся в СМИ. 
Личностные результаты обучения. 

— Формирование чувства российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
ува 
жения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

- осознание ответственности и долга перед Родиной; 
- ответственное отношение к обучению, готовность и способность к самообразованию; 
- формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору будущей 
профессии; 
— способность строить дальнейшую индивидуальную траекторию образования на 

базе 
ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
разви 
тия науки и общественной практики; 

- соблюдение и пропаганда правил поведения в природе, участие в природоохранной 
дея 
тельности; 

- умение реализовывать теоретические познания на практике; 
- осмысление значения образования для повседневной жизни и осознанный выбор 

профессии 
учащимися; 

- способность проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 
знания; 
- любовь к природе; чувство уважения к ученым, изучающим животный мир; 

эстетическое 
восприятие общения с живыми организмами; 

- признание права каждого человека на собственное аргументированное мнение; 
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- готовность к самостоятельным поступкам и активным действиям на природоохранном 
по 
прище; 

2.СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОГРАММЫ* Введение (1 ч). 
  

- Раздел 1. Эволюция живого мира на Земле 30 час 
Глава I. Закономерности развития живой природы. Эволюционные учения. 
Уровни организации жизни: молекулярно-генетический, клеточный, тканевый, 

органный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный. 
Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и 
молекул, образующие 

живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих Землю. 
Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. Самовоспроизведение; 
наследственность и изменчивость как основа существования живой материи. Рост и развитие. 
Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние воздействия. 
Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их значение. 
Дискретность живого вещества и взаимоотношения части и целого в биосистемах. 
Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии. Царства живой 
природы, краткая характеристика естественной системы классификации живых организмов. 
Видовое разнообразие. 

Демонстрация. Схемы, отражающие структуры царств живой природы. 
^ 
Предметные результаты обучения, 

-уровни организации живой материи и научные дисциплины, занимающиеся изучением 
процессов жизнедеятельности на каждом из них; 

- химический состав живых организмов; 
- роль химических элементов в образовании органических молекул; 
-свойства живых систем и отличие их проявлений от сходных процессов, 

происходящих в неживой природе; 
- царства живой природы, систематику и представителей разных таксонов; 

-ориентировочное число известных видов животных, растений, грибов и 
микроорганизмов. 
-давать определения уровней организации живого и характеризовать процессы жизнедея-

тельности на каждом из них; 
-характеризовать свойства живых систем; 
-объяснять, как проявляются свойства живого на каждом из уровней организации; 

- приводить краткую характеристику искусственной и естественной систем 
классификации 
живых организмов; 

-объяснять, почему организмы относят к разным систематическим группам. 
 

Тема 2. Развитие биологии в додарвиновский период 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 
«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по 
систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 

Демонстрация. Биографии ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей. 
Жизнь и деятельность Ж. Б. Ламарка. 

Тема 3. Эволюционная теория  Ч. Дарвина  . 



252 

 

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 индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. 
Борьба за существование и естественный отбор. 

Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во 
время путешествия на корабле «Бигль». 

Предметные результаты обучения. 

- представления естествоиспытателей додарвиновской эпохи о сущности живой природы; 
- взгляды К. Линнея на систему живого; 
-основные положения эволюционной теории Ж. Б. Ламарка, ее позитивные и 

ошибочные черты; 
- учение Ч. Дарвина об искусственном отборе; 
- учение Ч. Дарвина о естественном отборе. 
- оценивать значение эволюционной теории Ж. Б. Ламарка для развития биологии; 
- характеризовать предпосылки возникновения эволюционной теории Ч. Дарвина; 
- давать определения понятий «вид» и «популяция»; 
- характеризовать причины борьбы за существование; 
- определять значение  внутривидовой,  межвидовой борьбы  за существование и 

борьбы 
с абиотическими факторами среды; 

-давать оценку естественного отбора как результата борьбы за существование. 
4. Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции 

Приспособительные особенности строения.. Покровительственная окраска покровов 
тела: скрывающая окраска (однотонная, двутоновая, расчленяющая и др.), предостерегающая 
окраска. Мимикрия. Приспособительное поведение животных. Забота о потомстве. 
Физиологические адаптации. Относительность приспособленности. 

Демонстрация. Иллюстрации, демонстрирующие строение тела животных и 
растительных организмов, обеспечивающее выживание в типичных для них условиях 
существования. Примеры различных видов покровительственной окраски у животных. 

Лабораторная работа 3. Обсуждение на моделях роли приспособительного 
поведения животных. 

Предметные результаты обучения. 

-типы покровительственной окраски (скрывающая, предостерегающая) и их значение 
для выживания; 

- относительный характер приспособлений; 
- особенности приспособительного поведения. 
приводить примеры приспособительного строения тела, покровительственной окраски 

покровов и поведения живых организмов. 
5. Микроэволюция  

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. 
По-пуляционная структура вида; экологические и генетические характеристики популяций. 
Популяция - элементарная эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; 
географическое и экологическое видообразование. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования. 
Живые растения и животные, гербарии и коллекции, показывающие индивидуальную 
изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а 
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также результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты 
видообразования. 

Лабораторная работа 4. Изучение приспособленности организмов к среде 

обитания. 

Лабораторная работа 5. Изучение изменчивости, критериев вида, результатов 
искусственного отбора на сортах культурных растений. 

Предметные результаты обучения. 

- значение заботы о потомстве для 
выживания; 
— определения понятий «вид» и 
«популяция»; 

- сущность генетических процессов в популяциях; 
- формы видообразования. 

- объяснять причины разделения видов, занимающих обширный ареал обитания, 
на популяции; 
-характеризовать процесс экологического и географического видообразования; 
-оценивать скорость видообразования у различных систематических категорий 
животных, 

растений и микроорганизмов. 
Глава IIБиологические последствия адаптации. Макроэволюция (18 

часов) 

Тема 1 Пути достижения биологического прогресса. Основные закономерности 

биологической эволюции. 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 
биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. 
Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Правила 
эволюции групп организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, органическая 
целесообразность, постепенное усложнение организации. 

Демонстрация. Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строения и 
происхождения в онтогенезе. Схемы соотношения путей прогрессивной биологической 
эволюции. Материалы, характеризующие представителей животных и растений, внесенных в 
Красную книгу и находящихся под охраной государства. 

Предметные результаты обучения. 

- главные направления эволюции (биологический прогресс и биологический регресс); 
- основные закономерности эволюции (дивергенцию, конвергенцию и 
параллелизм); 
-результаты эволюции. 
-характеризовать пути достижения биологического прогресса (ароморфоз, 

идиоадаптацию и общую дегенерацию); 
- приводить примеры гомологичных и аналогичных органов. 
Глава III Возникновения жизни на земле (6 часов) 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. 
Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина), биологический и 
социальный этапы развития живой материи. Филогенетические связи в живой природе; 
естественная классификация живых организмов. 
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Демонстрация. Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных 
организмов, развития царств растений и животных. 

Предметные результаты обучения. 

•   - .теорию академика А. И. Опарина о происхождении жизни на Земле. 

характеризовать химический, предбиологический, биологический и социальный этапы 
развития живой материи. 

Тема 1. Развитие жизни на Земле  

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на 
Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. 
Развитие водных растений. Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и 
эволюция сухопутных растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные 
растения. Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. Развитие 
жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и распространение 
покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Появление и развитие 
приматов. Происхождение человека. Место вида 

Ногтю зарiепs в системе животного мира. Признаки и свойства человека, 
позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных. Стадии 
эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые современные люди. 
Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Ногтю 5ар1еп5; 
человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. Антинаучная сущность 
расизма. 

Демонстрация. Репродукции картин 3. Буриана, отражающих фауну и флору 
различных эр и периодов. Схемы развития царств живой природы. Окаменелости, 
отпечатки растений в древних породах. Модели скелетов человека и позвоночных 
животных. 

Предметные результаты обучения. 

- этапы развития животных и растений в различные периоды существования Земли; 
- движущие силы антропогенеза; 
- место человека в системе животного мира; 
- свойства человека как биологического вида; 
- этапы становления человека как биологического вида; 
- расы человека и их характерные особенности. 
- описывать развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры; 
- описывать развитие жизни на Земле в палеозойскую эру; 
- описывать развитие жизни на Земле в мезозойскую эру; 
- описывать развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру; 
- характеризовать роль прямохождения, развития головного мозга и труда в 

становлении че 
ловека; 

- опровергать теорию расизма. 
Метапредметныерезультаты обучения. 

- работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 
- составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 
- разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 
- готовить устные сообщения и письменные рефераты, используя информацию 

учебникаи дополнительные источники; 
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- пользоваться поисковыми системами Интернета; 
- выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 
- сравнивать представителей разных групп растений и животных, делать выводы на 

основесравнения; 
- оценивать свойства пород домашних животных и культурных растений по сравнению с 

дикими предками; 
- находить информацию о развитии растений и животных в научно-популярной 

литературе, 
биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать ее, переводить из 
однойформы в другую; 

- сравнивать и сопоставлять между собой современных и ископаемых животных 
изученныхтаксономических групп; 

- использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 
- выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и-поведении 

животныхи человека; 
- обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

- представлять изученный материал, используя возможности компьютерных 
технологий. 

Глава IV Происхождение человека (13 часов) 
Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления 
человека. Расы человека, их происхождение и единство.  
Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека  .Науки о 
человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, 
Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Демонстрация: 
 Модель «Происхождение человека».  
 Модели остатков материальной первобытной культуры человека.  
 Изображение представителей различных рас человека. 

Практическая работа: 
1. Эволюция человека. 

Предметные результаты обучения 
— биологическим и социальным факторы антропогенеза; 
— основным этапам эволюции человека; 
— основным чертам рас человека. 
Метапредметные результаты обучения 
— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами, 

составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 
— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 
— готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения 

информации учебника и дополнительных источников; 
— пользоваться поисковыми системами Интернета. 

 
Глава V. Биосфера. Взаимоотношения организма и среды. 

Основы экологии 

(40 часов) 

Тема 5.1. Биосфера, ее структура и функции (3 ч). 
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Биосфера - живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое 
вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу. Биокосное и косное вещество 
биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные сообщества 
живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: 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 среды; 
ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 
Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, 
биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых 
сообществ. Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — 
симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, 
паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения - нейтрализм. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие структуру биосферы и характеризующие ее 
отдельные составные части. Таблицы видового состава и разнообразия живых организмов 
биосферы. Схемы круговорота веществ в природе. Карты, отражающие геологическую 
историю материков, распространенность основных биомов суши. Диафильмы и кинофильмы 
на тему «Биосфера». Примеры симбиоза между представителями различных царств живой 
природы. 

Лабораторная работа 6. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания). 

Практическая работа 2. Изучение и описание экосистемы своей местности, 
выявление типов взаимодействия разных видов в данной экосистеме. 

Предметные результаты обучения. 

-определения понятий: «биосфера», «экология», «окружающая среда», «среда обитания», 
«продуценты», «консументы», «редуценты»; 

- структуру и компоненты биосферы; 
- компоненты живого вещества и его функции. 
- классифицировать экологические факторы; 
- характеризовать биомассу Земли, биологическую продуктивность; 
- описывать биологические круговороты веществ в природе; 
- объяснять действие абиотических, биотических и антропогенных факторов; 
- характеризовать и различать экологические системы (биогеоценоз, биоценоз и 
агроценоз); 
- раскрывать сущность и значение саморегуляции в природе; 
- описывать процесс смены биоценозов и восстановления природных сообществ; 
- характеризовать формы взаимоотношений между организмами (симбиотические, 

антибио 
тические и нейтральные). 

Глава VI. Биосфера и человек Бионика.(16 часов)  

Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы воздействия на 
биоценозы (роль человека в природе); последствия хозяйственной деятельности человека. 
Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, 
сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения 
планеты. 
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Демонстрация. Карты заповедных территорий нашей страны. 

3.Тематический план 

Название темы. Количество 
часов. 

Раздел I. Учение об эволюции органического мира. 
Глава 1. Закономерности развития живой природы. 

Эволюционное учение.  
Тема 1.1.История представлений о развитии жизни на 

Земле. 
Тема 1.2.Предпосылки возникновения теории Ч.Дарвина. 
Тема 1.3.Эволюционная теория Ч.Дарвина 
Тема 1.4. Современные представления о механизмах и 

закономерностях эволюции.  Микроэволюция 
Всего: 

30 
 
 
 
 
 
30 

Глава 2. Макроэволюция. Биологические 
последствия приобретения приспособлений.  

Тема 2.1. Пути достижения биологического прогресса. 
Тема 2.2. Основные закономерности биологической 

эволюции. 
Всего: 

12 
 
 
 
6 

Глава 3. Развитие жизни на Земле.  
Тема 3.1. Развитие жизни в архейской эре. 
Тема 3.2. Развитие жизни в протерозойской и 

палеозойской эрах. 
Тема 3.3. Развитие жизни в мезозойской эре. 
Тема 3.4. Развитие жизни в кайнозойской эре. 
Всего: 

 
 
 
 
6 

Глава 4. Происхождение человека.  
Тема 4.1. Положение человека в системе животного 

мира. 
Тема 4.2.Эволюция приматов. 
Тема 4.3. Стадии эволюции человека. 
Тема 4.4. Современный этап эволюции человека. 
Всего: 

13 
 
 
 
 
13 

Раздел II. Взаимоотношения организма и среды.  
Глава 5. Биосфера, её структура и функции. 
Тема 5.1. Структура биосферы. 
Тема 5.2. Круговорот веществ в природе. 
Всего: 

4 
 
 
 
4 

Глава 6. Жизнь в сообществах. Основы экологии.  
Тема 6.1. История формирования сообществ живых 

организмов. 
Тема 6.2. Биогеография. Основные биомы суши. 
Тема 6.3. Взаимоотношения организма и среды 
Тема 6.4. Взаимоотношения между организмами 
Всего: 

21 
 
 
21 

Глава 7. Биосфера и человек. Ноосфера.  
Тема 7.1. Воздействие человека на природу в процессе 

становления общества 
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Тема 7.2. Природные ресурсы и их использование 
Тема 7.3. Последствия хозяйственной деятельности 

человека для окружающей среды. 
Тема 7.4. Охрана природы и перспективы рационального 

природопользования 
Всего: 

 
10 

Глава 8. Бионика  
 

6  

 
 

 

Всего за учебный год  102часа. 
 

Рабочая программа по немецкому языку в 11 классе 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 11 КЛАСС  

Цели и задачи изучения предмета 
 

Изучение немецкого языка в 11 классе на базовом уровне направлено на 
достижение следующих целей и задач: 

1.Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме) ; 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 
языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 
общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков 
оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 
информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 
областях знания. 

2.Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 
иностранном языках; 

личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; 
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их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 классов. 
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 
обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 
реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 
изучаемого языка; 

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-
временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 
наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 
культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 
сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 
и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 
социальным статусом партнера; 

уметь.говорение 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 
планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка; 

аудирование 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 
содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 
прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 
соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 
научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 

письменная речь 

писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 
текста. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
В соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников , в результате 

изучения иностранного языка на базовом уровне в 11 классе, у учащихся будут 
достигнуты определенные результаты освоения учебного предмета «Немецкий язык»: 

В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 
общения): 

ГОВОРЕНИЕ 
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ДИАЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ 

Учащиеся научатся: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

-беседовать о себе, своих планах 

-участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

-участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-
побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в диалогах 
смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой 
тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного 
общения; 

-участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 
-осуществлять запрос информации; 
-обращаться за разъяснениями; 
-выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-совершенствовать владение всеми видами диалога (диалогом-расспросом, 

диалогом— обменом сообщениями, мнениями, диалогом-побуждением) на основе новой 
тематики и расширения ситуаций официального и неофициального общения; 
-развивать умения сочетать / комбинировать эти виды диалога, решая более сложные 
(комбинированные) коммуникативные задачи, например: расспросить кого-либо о чем-
либо и сообщить аналогичные сведения о себе. 
Для этого необходимо развитие следующих умений: 

-сообщать информацию на заданную тему; 
-запрашивать информацию; 
-выражать свое мнение (согласие, несогласие), оценку. 
МОНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ 

Учащиеся научатся: 

-рассказывать о своем окружении, рассуждать в пределах изученной тематики и 
проблематики; 

- представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 
языка в рамках темы; 

- устно выступать с сообщениями в связи с увиденным / прочитанным, по 
результатам работы над иноязычным проектом; 

-делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/ проблеме; 
-кратко передавать содержание полученной информации; 
-рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

-рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

-описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран 
изучаемого языка.  

Учащиеся получат возможность: 

-совершенствовать владение разными видами монолога (имеются в виду 
коммуникативные типы речи: рассказ, описание, деловое сообщение, рассуждение, 
характеристика). 

 
Учащиеся научатся: 
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-понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и 
диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

-выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и 
информационной рекламе; 

-относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

-отделять главную информацию от второстепенной; 
-выявлять наиболее значимые факты; 
-определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую/ 

нтересующую информацию.; 
- понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказывания 

собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и 
видеотекстов различных жанров и длительности звучания до З х минут 

 

Учащиеся получат возможность : 

-развивать умения понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) 
высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание относительно 
несложных аутентичных аудиотекстов, а именно: 

-понимать основное содержание высказываний монологического и диалогического 
характера на наиболее актуальные для подростков темы; 
-относительно полно понимать собеседника в наиболее распространенных стандартных 
ситуациях повседневного общения. 

 
Учащиеся научатся: 

-читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 
художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 

-выделять основные факты; 
-отделять главную информацию от второстепенной; 
-предвосхищать возможные события/факты; 

-раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 
-извлекать необходимую/интересующую информацию; 
-определять свое отношение к прочитанному 

 

Учащиеся получат возможность: 

-совершенствовать основные виды чтения на материале аутентичных текстов 
различных стилей: публицистических (статьи из журналов и газет), научно-популярных (в 
том числе страноведческих), художественных, прагматических (рецепты, меню и др.), а 
также текстов из разных областей знаний: 

ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания 
сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 
несложных публикаций научно - познавательного характера; 

изучающее чтение - с целью полного и точного понимания информации 
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

просмотровое/поисковое чтение — с целью выборочного понимания необходимой/ 
интересующей информации из текста статьи, проспекта; 

-развивать и совершенствовать следующих умений: 
•выделять главные факты; 
•отделять основную информацию от второстепенной; 
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•предвосхищать возможные события / факты; 
•раскрывать причинно-следственные связи между ними; 
-понимать аргументацию; 

•извлекать необходимую / интересующую информацию; 
•определять свое отношение к прочитанному. 
 
Учащиеся научатся: 

писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 
себе(автобиография/резюме )в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 
делать выписки из иноязычного текста; 

- расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать 
об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; 

-описывать свои планы на будущее. 
Учащиеся получат возможность совершенствовать умения: 

-писать личные письма; 
-заполнять формуляры, анкеты, излагая сведения о себе в форме, принятой в стране 

изучаемого языка (автобиография / резюме); 
-составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста. 
Для этого предусматривается также развитие следующих умений: 
•правильно оформлять личное письмо 

•расспрашивать в нем о новостях; 
•сообщать их; 
•рассказывать об отдельных фактах своей жизни, выражая свои чувства и эмоции 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 
полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 
знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения немецким 
языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 
новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового 
уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно 
к новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение 
ударения и интонации в немецких словах и фразах; ритмико-интонационных навыков 
оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц,  овладение лексическими средствами, 
обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения. 
Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических 
единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 
лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе 
продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и 
употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики 
основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 
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реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры немецкоговорящих стран; 
навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 
усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация 
грамматического материала, усвоенного в основной школе. 

Иностранный язык является важнейшим средством общения, без которого 
невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 
изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 
информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 
школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 
статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Учащиеся получат возможность : 

-несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, касающиеся 
страны / стран изучаемого языка; особенностей культуры народа / народов— носителей 
данного языка 

-лучше осознать явления действительности своей страны, своей культуры путем 
сравнения их с иной действительностью и культурой; 

-развивать умения представлять свою страну в процессе межличностного, 
межкультурного общения; 

-совершенствовать умения адекватно вести себя в процессе официального и 
неофициального общения, соблюдая этику межкультурного общения; 

проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к 
особенностям менталитета носителей изучаемого языка. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ 

Учащиеся получат возможность научиться выходить из положения при дефиците 
языковых средств, а именно: 

-использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также использовать 
словарные замены с помощью синонимов, описания понятия в процессе 
непосредственного устно-речевого общения; 

-пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании, 
прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста 

-использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии и др.) 
-игнорировать лексические и другие трудности при установке на понимание основного 
содержания текста в процессе опосредованного общения. 

 
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 
Учащиеся получат возможность : 

- совершенствовать общие учебные умения и побуждать учащихся к лучшему 
осознанию и развитию специальных учебных умений; 
-из общих учебных умений наиболее важно развивать информационные умения, 
связанные с использованием приемов самостоятельного приобретения знаний; 

- осуществлять поиск необходимой информации, использовать справочную 
литературу, в том числе словари; 



264 

 

-умение обобщать информацию, фиксировать ее, например, в форме тезисо; 
-умение выделять основную, нужную информацию из различных источников, списывать / 
выписывать ее; 

-использовать новые информационные технологии. 
Из специальных учебных умений: 
-умение интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 

культуры; 
-умение использовать выборочный перевод в целях уточнения понимания 

иноязычного текста. 
Учащиеся получат возможность научиться 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни 

для: 
-общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 
-получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 
-расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
-изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 
достижениями России. 

Содержание тем учебного курса. 
1Начнем с воспоминаний о лете. Или? (3 урока)Мои летние каникулы 
Расспроси друга о каникулах. Прямые и косвенные вопросы. 
Мои летние впечатления. Личноеписьмо 
Kapitel 1. Das Alltagsleben der Jugendlichen in Deutschland und in Russland. 

Wasgibtesdaalles? 
Повседневная жизнь подростков в Германии и России. Что же это такое?  
Повседневная жизнь молодежи в Германии и России 
Немецкая школа. Новые факты. Молодежный журнал «JUMA» о школьной жизни 
Помощь по дому: за и против. Карманные деньги: сколько, для чего, как заработать 
Как тратят деньги немецкие подростки? Мы идем в магазин. Диалоги 
Систематизация лексики темы по словообразовательным элементам 
Мой выходной. Сложноподчиненные предложения. Обобщение 
Компьютер в нашей жизни. А что ты делаешь по выходным? 
Воскресенье – семейный день. А что ваша семья делает в воскресенье? 
Отправляемся за покупками. Ходить за покупками - необходимость или хобби? 
Нужны ли домашние задания? Способы выражения цели действия 
Анкета «Твоя повседневная жизнь. Как преодолеть стресс. Советы психолога 
А как преодолеваешь стресс ты? Друзья по Интернету и в реальной жизни. 
Карманные деньги (интерпретация статистики) 
Контрольная работа по теме  «Повседневная жизнь молодежи». Работа над 

ошибками  Суеверия  о деньгах в Германии и России 
Индустриализация Германии. Известные изобретения. 
 
Kapitel 2. Theater- undFilmkunst. WiebereichernsieunserLeben? 
Искусствотеатраикино. Как они обогащают нашу жизнь? Kapitel .  
Жанры театрального искусства и искусства кино. История возникновения 

театрального искусства. 
Развитие театра в Германии. Бертольд Брехт и его театр. 
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Знаменитые актеры мирового кино. История киноискусства в Германии после 
Второй мировой войны. 

Биографии знаменитых актеров/режиссеров. Театральная афиша. 
РК – Ставропольский драматический театр. Мой любимый фильм/ спектакль. 
Сложносочиненные предложения с сочинительными и подчинительными союзами. 

Парные союзы в сложносочиненных предложениях Практикум. Лучший знаток ССП. 
Приглашение в кино/ театр. Впечатление от просмотренного спектакля/фильма. 

 Какие театры Берлина предпочитает молодежь? Большой театр и русский 
классический балет. 

Что мы можем почерпнуть из фильмов и спектаклей? Какую роль играют театр и 
кино в нашей жизни? 

Популярные немецкие актеры кино. Мой любимый актер/ актриса. 
Современные немецкие фильмы. Театр Б. Брехта «Берлинский ансамбль». В. 

Бредель «Посещение театра» 
 Читаем афиши театров в Москве. Роль искусства (кино и театра) в жизни людей. 

Немецкий театральный Союз. Статистика. 
Контрольная работа по теме «Кино и театр». Работа над ошибками Ф.Великий 
 

Kapitel 3.  Der wissenschaftlich-technische Fortschritt. Was hat er uns gebracht? 
SindNaturkatastrophenseineFolgen?Научно-технический прогресс. Что он нам принес? 
Не являются ли его последствиями природные катастрофы?  

Научно-технический прогресс. Что он несет с собой? История науки и техники. 
Всемирно известные ученые. Открытия 21 века. Какие они?  

Как повлияли на нашу жизнь изобретения 21 века? Кто такой ученый? Его задачи. 
РК Ученые и изобретатели . 

Причины природных катастроф. Роль человека. Проблемы окружающей среды. 
Пути решения. РК Экология. 

Достижения НТП приносят только благо. Или? Придаточные следствия и 
придаточные уступительные 

Роль человека в изменении климата. Извержения вулканов, ураганы, торнадо, 
вихри. Ваши впечатления от репортажа? 

Природные катастрофы, вызванные естественными причинами. Землетрясения. 
Наводнения. Цунами. 

НЛО. Мифы и реальность. Вклад в науку немецких и российских ученых. 
Виды придаточных предложений. Экологические проблемы Европ. Прогноз 

развития от журнала «Глобус»  
Природные катастрофы. Информация из «Википедии» Интерпретация статистики. 
Контрольная работа по теме «Научно-технический прогресс.  Что он несет с 

собой?» 
Работа над ошибками  Жизнь и творчество Томаса Манна. Немецкие писатели — 

нобелевские лауреаты. 
Полисемия. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 
 
5. Мир завтра. Какие требования предъявляет он к нам? Готовы ли мы?  
Мир будущего. Чего он ждет от нас? Прогресс предлагает решение проблем. Каким 

будет человек будущего? 
Новый стиль жизни. Какой он? Что важно для тебя в будущем? Твое будущее 

образование, карьера. 
Требования к современному специалисту. Степени сравнения прилагательных.  



266 

 

Типы придаточных предложений. Обобщение. Сравнительные и модальные 
придаточные предложения. 

Парные союзы je…desto/umso .ГМО и решение проблем с продовольствием… 
Трудности Мануэля с выбором профессии .Как обстоит дело с выбором 

профессии? Кто может помочь сделать этот выбор?  
Как это делают немецкие сверстники? Как влияет хобби на выбор профессии? 

Какие профессии популярны среди немецкой молодежи? 
Какие новые направления предлагают университеты Германии?  
Какие документы нужны для поступления в учебные заведения. Написание 

биографии, резюме. 
Как сделать мир лучше? Реклама учебных заведений. Как выбрать? Личностные 

требования к специалисту. 
Объединенная Европа. Цифры и факты. Ярмарка вакансий в ФРГ.  Где найти 

информацию о вакансиях в СК 
Контрольная работа по теме «Современный мир. Чего он ждет от нас»  
Работа над ошибками Творчество Э.М.Ремарка. 
Россия и Германия стратегические  экономические партнеры. Совместные 

предприятия в СК. 
Страноведение. Творческие задания по карте Европы. Итоговый тест 11 за класс. 
Тематическое планирование 
 
 

/п 

 
                  Тема                                        Кол-во 

часов 
Контрольные 

работы 

Начнем с воспоминаний о 
лете. Или? (3 урока) Мои летние 
каникулы. 

3 1 

Kapitel 1. Das Alltagsleben der 
Jugendlichen in Deutschland und in 
Russland. Wasgibtesdaalles? 

Повседневная жизнь 
подростков в Германии и России. 
Что же это такое?  

23 1 

Kapitel 2. Theater- und 
Filmkunst. Wie bereichern sie unser 
Leben? 

Искусствотеатраикино. Как 
они обогащают нашу жизнь? 

22 1 

Kapitel 3. Der 
wissenschaftlich-technische 
Fortschritt. Was hat er uns gebracht? 
SindNaturkatastrophenseineFolgen? 
Научно-технический прогресс. Что 
он нам принес? Не являются ли его 

24 1 
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последствиями природные 
катастрофы? 

Современный мир. Какие 
требования предъявляет он к нам? 

Готовы ли мы? 

27 1 

Итого 99 5 

 
Рабочая программа по английскому языку в 11 классе 

1.Планируемые результаты. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения иностранного 

языка ( английского). 

Личностные результаты. 
Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность  

учащихся школы к самосовершенствованию в данном предмете, стремление продолжать 
его изучение и понимание того, какие возможности дает им иностранный язык в плане 
дальнейшего образования, будущей профессии, общего развития, другими словами, 
возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что иностранный язык 
позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что представляется особенно 
важным в современном открытом мире, где межкультурная и межэтническая 
коммуникация становится все более насущной для каждого. Хорошо известно, что 
средствами иностранного языка можно сформировать целый ряд важных личностных 
качеств таких как дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. Множество 
творческих заданий, используемых при обучении языку, требуют определенной 
креативности, инициативы, проявления индивидуальности. С другой стороны, 
содержательная сторона предмета такова, что при обсуждении различных тем школьники 
касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и 
правильном поведении членов социума, морали и нравственности. При этом целью 
становится не только обучение языку как таковому, но и развитие у школьников эмпатии, 
т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на место другого человека. На 
уроках иностранного языка, школьники  имеют возможность поговорить  о  культуре и 
различных аспектах жизни своей страны и других стран, что в идеале должно 
способствовать воспитанию толерантности и готовности вступить в диалог с 
представителями других культур. При этом учащиеся готовятся отстаивать свою 
гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и одновременно быть 
причастными к общечеловеческим проблемам, людьми, способными отстаивать 
гуманистические и демократические ценности, идентифицировать себя как представителя 
своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 
являются: 

-общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 
- осознание себя гражданином своей страны; 
- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; 
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- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 
изучаемого иностранного языка ( через детский фольклор, некоторые образцы детской 
художественной литературы, традиции). 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 
иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование 
коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; 
развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; 

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 
к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 
 
Метапредметные результаты. 
 
С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе 

учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной деятельности, 
постепенно формирующиеся в процессе изучения всех школьных предметов. Среди 
прочих можно выделить умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, 
обобщение, выделение главного и фиксацию. Всему этому на уроке иностранного языка 
учит постоянная работа с текстом устным и письменным. При работе с письменным 
текстом отрабатываются специальные навыки прогнозирования его содержания, 
выстраивания логической последовательности, умение выделять главное и опустить 
второстепенное и т. п. Планируя свою монологическую и диалогическую речь, школьники 
учатся планировать свое речевое поведение в целом и применительно к различным 
жизненным ситуациям; учатся общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и 
сотрудничать, работая в парах и небольших группах. И, наконец, данный предмет, как и 
многие другие предметы школьной программы, способен постепенно научить школьника 
осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку других 
участников коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка работы другого 
человека выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика была конструктивной 
и строилась на принципах уважения человеческой личности. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 
иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
— развитие коммуникативной компетенции, умения выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;  
включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 
-развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
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- овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-
методического комплекта ( учебником, аудиодиском и т. Д.); 

— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 
информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 
— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 
 основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 
— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 
языке; 
— формирование проектных умений: 

генерировать идеи; находить не одно, а несколько вариантов решения; 
выбирать наиболее рациональное решение; прогнозировать последствия того или 
иного решения; видеть новую проблему; 

 
Предметные результаты. 
Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка ( 
фонетических, лексических, грамматических); умение ( в объеме содержания курса) 
находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква.слово. 

Ученики начальной школы должны демонстрировать следующие результаты 
освоения иностранного языка. 

А. В коммуникативной сфере (владение иностранным языком как средством 
общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
 
В области говорения 
Диалогическая речь 
- ученик получит возможность научится вести элементарный этикетный диалог в 

ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог-расспрос ( вопрос- ответ)и 
диалог-побуждение к действию.  

- Уметь научится расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 
высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, 
отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 
материал. Объем диалога —3-4реплики с каждой стороны.  

 
Монологическая речь 
-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, описывать предмет, картинку; кратко 

характеризовать персонаж  
- делать краткие сообщения, давать краткую характеристику персонажей; 
-составление небольших монологических высказываний, объем высказывания —4-

5фраз. 
 

В области аудирования 
В  классе ученик научится  на слух воспринимать  иноязычную речь в 

нормальном темпе в предъявлении учителя и звукозаписи, построенную на языковом 
материале учебника; допускается включение до 2% незнакомых слов, о значении которых 
можно догадаться. Длительность звучания связных текстов — до 2; 
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- воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников; 
- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (рассказ о животном, о себе, о друге и т.д.) и выделять значимую 
информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ);, выделять главные факты, 
опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить. 
 Восприятие и понимание аудиозаписей ритуализированных диалогов(3-4реплики), 

небольших по объему монологических высказываний, детских песен, рифмовок, стишков; 
понимание основного содержания небольших детских сказок объемом звучания до 1 
минуты с опорой на картинки и с использованием языковой догадки. 

 
В области чтения 
 
Чтение вслух 
Ученик научится чтению вслух с соблюдением правильного ударения в словах, 

фразах, смыслового  ударения и интонации в предложениях и небольших текстах; 
понимание небольших текстов, построенных на изученном языковом материале 
(утверждение, различные виды вопросов, побуждение, восклицание), выразительное и 
фонетически правильное чтение текстов монологического характера и диалогов. 

Чтение про себя 
Ученик получит возможность научится чтению про себя и понимание текстов, 

построенных на изученном языковом материале, а также несложных текстов, содержащих 

 незнакомые слова, о значении которых можно догадаться по контексту или на основе 

языковой догадки (ознакомительное чтение), нахождение в тексте необходимой 

информации (просмотровое чтение).  

Объем текстов — до 70 слов без учета артиклей. 

В области письма и письменной речи 
- владеть техникой письма; 
- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 

письмо; 
- овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, 

буквосочетаний, слов, предложений. Списывание слов, предложений, небольших текстов 
с образца. Выполнение лексико-грамматических упражнений, различных видов 
диктантов. 

Написание вопросов и ответов к тексту, употребляя формулы речевого этикета, 
принятые в странах изучаемого языка. 

 
Языковая компетенция ( владение языковыми средствами) 

Графика и орфография 
Овладение орфографическими навыками. 
Все буквы английского алфавита и порядок их следования в алфавите, основные 

буквосочетания; звукобуквенные соответствия, транскрипция.  
Основные правила чтения и орфографии. Знание основных орфограмм слов 

английского языка. Написание слов активного вокабуляра по памяти. 
Фонетическая сторона речи 
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- адекватное, с точки зрения принципа аппроксимации, произношение и различение 
на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. 

- соблюдение норм произношения (долгота и краткость гласных, отсутствие 
оглушения звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения согласных 
перед гласными).  

- ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 
союзах, предлогах.  

- ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительных (общий, специальный, разделительный вопрос) предложений. 

Лексическая сторона речи 

-распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной 
школы лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые 
клише), соблюдая лексические нормы; 

-оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей. 

-узнавать простые словообразовательные элементы; 
-опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных 

слов в процессе чтения и аудирования; 
Грамматическая сторона речи 
- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные 
предложения; 

- распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 
неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во множественном 
числе; притяжательный падеж существительных; модальный глагол can. Личные 
местоимения; количественные (до 10)числительные; наиболее употребительные предлоги 
для выражения временных и пространственных отношений. 

 - узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
 - распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным  признакам 

(существительные, прилагательные, модальные и смысловые глаголы); 
В плане языковой компетенции  в результате изучения английского языка во 2 

классе в соответствии с государственным стандартом основного общего образования  
ученик научится/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления 
многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и 
лексической сочетаемости; 

- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 
интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (глаголов, модальных глаголов; 
артиклей, существительных, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные различия систем английского и русского языков. 
Кроме того, ученик получит возможность научится: 
- применять правила написания  изучаемых слов; 
- адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать 

правила ударения в словах и фразах; 
- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов. 
В отношении социокультурной компетенции от учеников требуется: 
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- иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре 
стран изучаемого языка , сходстве и различиях в традициях 

 России и стран изучаемого языка; 
- владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее 

распространенная оценочная лексика), распространенного в 

странах изучаемого языка, применять эти знания в различных ситуациях 

формального и неформального общения; 

- иметь представление о распространённых образцах фольклора (пословицах, 

поговорках, скороговорках, сказках, стихах); 

- понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном мире. 
Основные сведения о Британии: 

- исторически сложившиеся части страны, , столицы, , символы страны; 
- элементы детского фольклора, герои сказок и литературных произведений, 

некоторые популярные песни, пословицы и поговорки. 
В рамках лингвострановедческой составляющей социокультурной компетенции 

учащиеся овладевают: 
- этикетом общения во время приветствия и прощания, основными формулами 

вежливости; 
- спецификой употребления местоимений при обозначении животных и 

особенностями употребления местоимения you; 
- некоторыми типичными сокращениями; 
- расхождением в семантике и употреблении некоторых английских и русских 

эквивалентов. 
Компенсаторная компетенция 
В плане развития компенсаторной компетенции результатом обучения 

иностранному языку во 2 классе должно стать умение выходить из трудного положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении информации из звучащего или 
письменного текста за счет использования языковой и контекстуальной догадки и 
игнорирования языковых трудностей, переспроса, а также при передаче информации с 
помощью словарных замен, жестов и мимики 

- умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания 
значений лексических единиц (слова, созвучные с родным 

 языком, опора на картинку, иллюстрацию) при чтении и аудировании; 
-умение использовать двуязычный словарь. 
 

Учебно-познавательная компетенция включает в себя дальнейшее развитие 

учебных и специальных учебных умений. 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных учебных действий и 

 ключевых компетенций в следующих направлениях:  

1) использование учебных умений, связанных со способами организации учебной 
деятельности, доступных обучающимся 2 класса и 

 способствующих самостоятельному изучению английского языка и 

культуры стран изучаемого языка; 
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2) развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов 
при работе с текстом, их семантизация на основе  

языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное 
использование перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; 
участвовать в проектной деятельности межпредметного характера 
Овладение следующими приемами учебной работы: 
-внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в быстром темпе в 

процессе фронтальной работы группы; работать в парах и 
 малых группах; работать с аудиозаписью в классе и дома;  работать с рабочей 

тетрадью в классе и дома; 
 - принимать участие в разнообразных играх, направленных на овладение 

языковым и речевым материалом; инсценировка диалогов, 
 сказок, отрывков из художественных произведений; 
-работа с учебными моделями (слова, устные высказывания, тексты) и т.д. 
Общеучебные умения учащихся начальной основной школы предполагают 

следующее: 

- научиться действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных 

заданий и составлении высказываний на изучаемом языке; 

- научиться работать с информацией (сокращать, расширять); извлекать основную 

информацию из текста (прослушанного или 

прочитанного), а также запрашиваемую или нужную информацию; полную и 
точную информацию; 

- научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы 
учащихся; 

- научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными словарями, 
грамматическими и лингвострановедческими справочниками, 

мультимедийными средствами, ресурсами Интернета; 
- овладеть необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения 

английского языка способами и приёмами. 
Специальные учебные умения включают в себя способность: 
- сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 
- освоить приемы работы с текстом, пользоваться определенными стратегиями 

чтения или аудирования в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи; 
- пользоваться ключевыми словами; 
- вычленять культурные реалии при работе с текстом, сопоставлять их с реалиями 

родной культуры, выявлять сходства и различия и ученик получит возможность научится 
 Объяснять эти различия речевому партнеру или человеку, не владеющему 

иностранным языком; 

- догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 
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- узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих 

признаков; 

- при необходимости использовать перевод. 

В ценностно-ориентационной сфере: 
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 
- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления  
межкультурных контактов в доступных пределах; 
- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные). 
В эстетической сфере: 
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 
- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 
- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения мест обитания животных, 

места жительства и любимых занятий. 
В трудовой и физической сферах: 
- умение рационально планировать свой учебный труд; 
- умение работать в соответствии с намеченным планом; 
- стремление вести здоровый образ жизни. 

 
К концу обучения во 2  классе 1)ученик научится: 

- основные значения изученных лексических единиц; 
- особенности структуры простых предложений, интонацию различных 

коммуникативных типов предложений: 
- признаки изученных грамматических явлений; 
- основные нормы речевого этикета; 
- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка. 
2) ученик получит возможность научится:  
Говорение 

- начинать, вести/ поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 
общения; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на 
изученную тематику: 

- делать  краткие сообщения  по  темам, ученик получит возможность научится 

пользоваться: основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом, характеристикой (персонажей). 

 Аудирование 
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять 

значимую информацию, определять тему и выделять главные факты; 
Чтение 
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-вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; 

-про себя и понимание  текстов, содержащих как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию 

(имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

Письмо 

- владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

3) Использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; 
- осознания места и роли родного и изучаемого языков в полиязычном мире; 
- приобщения к ценностям мировой культуры; 
- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа. 
 

2.. Содержание учебного предмета. 

 

1.  Здравствуй, английский! (18 часов) 

Причины изучения английского языка. Приветствие. Имя. 

Имена английских мальчиков и девочек.. Буквы Bb, Dd, Kk, Ll, Mm, Nn, Ee.  

                                                                  Клички английских питомцев.  Возраст. 

Буквы Tt, Ss, Gg, Yy.  

Диалог «Знакомство».. БуквыFf, Pp, Vv, Ww.  

Как тебя зовут. Буквы Hh, Jj, Zz, Ii.  

Счет от 1 до 10. Диалог «Знакомство». 

Урок повторения изученного материала. 

Счет от 11 до 15. Английские имена и фамилии.  Буквы Rr, Cc, Xx.  

Буква Oo в закрытом слоге. Счет от 16 до20. Прощание. 

Чтение буквы Uu в закрытом слоге. Счет от 20 до 30. 

Буквосочетание ee. Новая лексика. 

Фраза «Я вижу….» Модальный глагол can. 

Тренировка структуры «Я вижу….». 

Урок повторения. 

Буквосочетание sh. Как дела. 

 Чтение буквы Aaв закрыто слоге. Приветствие. Прощание. Знакомство. 

Буквосочетание ck.Цвет. Союз and. 



276 

 

 

2.  Откуда мы. Страны, города. (14 часов) 

Кто с кем дружит. Откуда вы родом. Буквосочетание oo. 
Откуда ты родом. 

Я живу в Москве ( Лондоне). 
Кто где живет. 

Буквосочетание ch. Описание игрушек. 
Введение и тренировка прилагательных. 

Что это такое. Буквосочетанияor, ar. 
Буква Qq. Буквосочетание qu. 

Кто это. Краткие ответы: да, нет. 
Совершенствование навыков чтения. 

Урок повторения. 
                                                                                      Введение лексики по теме «Семья». 

Контроль говорения. 
Праздник английского алфавита. Проектная работа «TheABC» 

 
 

3. Моя семья. (20 часа) 
Моя семья. Утвердительные и вопросительные предложения. 

Буквы Aa, Ee в открытом и закрытом слоге. Альтернативные вопросы. 
Просьба, пожелание, приказания. Альтернативные вопросы. 

Буква Oo в открытом слоге. Артикль a (an). 
 

Предметы и их качество. 
Урок повторения. 

Города. Буква Uu в открытом слоге. 

Глагол-связка tobe. Чтение сокращенных форм. 
Откуда ты. Диалогическая речь. 

Буквосочетание th. 
Отрицательные предложения. Краткие ответы с глаголом-связкой tobe. 

Глагол-связка tobe. Утвердительная, отрицательная, вопросительная формы. 
Урок повторения. 

Буквы Ii, Yy в открытом слоге. 
Где находятся люди. 

                                                                                                   Открытки из городов во время 
путешествия. Буквосочетание th. 

 
Сколько тебе лет Числительные от 1 до 10. 

Составляем альтернативные вопросы. 
 

Путешествие Рона. 
Обобщающее повторение. 

Образование множественного числа существительных. 
Контрольная работа. Тест. 

 
4. Мир профессий. Мои любимые занятия ( 16 часов) 

Множественное число имен существительных. 
                                                                                          Буквосочетания or, ur, er. 
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Профессии. Что мне нравится. 
Любимые фрукты. Предлоги места. 

Песенка про алфавит. 
Который час. 

Буквосочетание oo. 
                                                                                                         Любимые занятия детей. Что 
я делаю днем. 

Почему мы любим свою школу. 
Повторение изученного материала. 

 
 

 Работа над проектом, используя инструкцию. 
 Проектная работа. Мой друг. Написание книги 

 Контроль лексического и грамматического материала. 

 Контрольная работа. Тест. 
 

Предметное 

содержание 

2 класс 

Я и моя семья.  Члены семьи, их имена и черты характера. 

Любимые занятия членов семьи. Обязанности членов 

семьи, их взаимоотношения и работа по дому. Любимая 

еда (15 ч.) 

Я и мои друзья. 

Знакомство. 

Мои друзья, что умеют делать. Совместные игры, 

любимые занятия. Знакомство со сверстниками и 

взрослыми, приветствие, прощание (13 ч.) 

Мир моих увлечений. Игрушки, песни. Любимые игры и занятия. 

Зимние и летние виды спорта, занятия различными 

видами спорта (9 ч.) 

Мир вокруг меня. Домашние питомцы. Любимые животные. Что 

умеют делать животные. (14 ч.) 

Погода. Времена года. 

Путешествия. 

Виды транспорта (2 ч.) 

Страна/страны 

изучаемого языка и родная 

страна.  

Названия континентов, стран и городов. 

Описание местности. 

Достопримечательности: скульптуры сказочных 

героев. 

Национальный праздник (День благодарения). 

Рождество и Новый год: герои рождественского и 
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новогоднего праздника, их черты характера и любимые 

занятия, новогодние костюмы. 

Коренные американцы и предметы их быта (15 

ч.) 

Литературные 

произведения, 

анимационные фильмы, 

телевизионные передачи и 

их герои (Знакомство с 

персонажами литературных 

произведений, 

анимационных фильмов, 

телевизионных передач 

происходит в рамках 

предложенной тематики.) 

Сказочные животные, герои детских стихов и 

сказок, герои этнических легенд, компьютерные 

персонажи, их черты характера, что умеют делать, их 

любимые занятия. 

Итого 70 часов 

 

3.Тематическое планирование. 

1.  Здравствуй, Английский (16 часов) 

2. Откуда мы. Страны, города.   (16 часов) 

3. Моя семья. (20 часа) 
 

4. Мир профессий. Мои любимые занятия. (18 часов) 
 

Рабочая программа по математике в 11 классе 

Аннотация к рабочей программе  
Рабочая программа по математике для 11 класса составлена на основе: 

 1. Федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089);  

 2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г.       №1897 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (в ред. приказов от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 
№1577)  

 3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. №594 «Об 
утверждении порядка разработки примерных основных образовательных программ, 
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 
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образовательных программ» (в ред. приказов от 07.10.2014 №1307, от 09.04.2015 
№387)  

 4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. №253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»   

 примерной программы общеобразовательных учреждений по алгебре 10–11 классы, 
к учебному комплексу для 10-11 классов (авторы Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. 
Фёдорова, М.И.Шабунин, составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 
2016.); 

 примерной программы общеобразовательных учреждений по геометрии 10–
11классы, к учебному комплексу для 10-11 классов (авторы Л.С.Атаносян и др., 
составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2016.); 

 Учебного плана МКОУ Коржевской СШ на 2019-2020 уч. год; 

 Устава МКОУ Коржевской СШ. 
 
                      Рабочая программа опирается на УМК: 

  Учебник: алгебра и начала анализа для учащихся 11 класса общеобразовательных 
учреждений под редакцией коллектива авторов: Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. 
Фёдорова, М.И.Шабунин,– М: «Просвещение», 2019; 

  Учебник: геометрия для учащихся 10-11 классов общеобразовательных 
учреждений под редакцией коллектива авторов: Л.С.Атаносян и др., – М: 
«Просвещение», 2016; 

 Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Ю.М. 
Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И.Шабунин,– М: «Просвещение», 2019; : 
Л.С.Атаносян и др., – М: «Просвещение», 2016; 

 

 На изучение математики в 11 классе отводится 6 ч в неделю, итого 204 ч за учебный 
год. В том числе 13 контрольных работ, включая итоговую контрольную работу. 
Уровень обучения – углубленный. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения 
образовательной программы основного среднего образования: 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 
индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных 
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интересов; 
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 
 формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 
геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 
 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 
 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 
 
познавательные универсальные учебные действия: 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 
оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности); 

 формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики 



281 

 

как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 
процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение 
в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 
коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников, общие способы работы; 

 умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учета интересов; 
            слушать партнера; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
предметные: 

 сформированность представлений о необходимости доказательств при 
обосновании математических 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 модели, интерпретировать полученный результат; 

 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 
и их свойствах, 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 основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 
величин по их распределению. 

  умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи с применением математической терминологии и символики, 
использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 
обоснования, доказательства математических утверждений; 

 овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 
 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 
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изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 
 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение 

применять систематические знания о них для решения геометрических и 
практических задач; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочные материалы и технические средства. 
 

Содержание курса обучения (11 класс) 

                                                              Блок алгебра 

Повторение курса алгебры и начал анализа 10 класс   
1. Тригонометрические функции(19). 
Область определения и множества значений тригонометрических функций. 

Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций. Свойства функций 
у= cos х,  у= sinх,  у= tgх и их графики. Обратные тригонометрические функции. На 
профильном уровне продолжается изучение свойств элементарных функций методами 
элементарной математики; решаются задачи разного уровня сложности на нахождения 
области определения и множества значений сложных функций. На профильном уровне 
обратные тригонометрические функции изучаются после повторения понятия взаимно- 
обратных функций. Применение свойств обратных тригонометрических функций 
рассматривается на конкретных примерах. 

В ходе изучения темы особое внимание уделяется исследованию функций и 
построению графиков методами элементарной математики. Таким образом, при изучении 
данного раздела происходит как обобщение и систематизация знаний учащихся об 
элементарных функциях и их исследовании методами элементарной математики, так и 
подготовка к восприятию элементов математического анализа. 

2. Производная и ее геометрический смысл(22). 
Предел последовательности. Предел функции, непрерывность функции, 

определение производной. Правила дифференцирования. Производная степенной 
функции. Производные элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

На профильном уровне учащиеся знакомятся со строгими определениями предела 
последовательности, предела функции, непрерывности функции, правила 
дифференцирования и формулы производных элементарных функций доказываются 
строго. 

Достаточно подробное изучение теории пределов числовых последовательностей 
учащимися профильных классов не просто готовит их к восприятию сложного понятия 
предела функции в точке, но развивает многие качества мыслительной деятельности 
учащихся. 

3. Применение производной к исследованию функций(16). 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции.наибольшее и 

наименьшее значения функции. Производная второго порядка, выпуклость и точка 

перегиба. Построение графиков функций. Исследование функций. 

4. Первообразная и интеграл(15). 
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Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной 

трапеции. Интеграл и его вычисления. Вычисление площадей фигур с помощью 

интегралов. Применение интегралов для решения физических задач. Простейшие 

дифференциальные уравнения. 

На профильном уровне учащиеся знакомятся с задачами на нахождения пути по 

заданной скорости, на вычисление работы переменной силы и т.д. более подробно, чем 

школьники классов базового уровня, и учатся решать простейшие дифференциальные 

уравнения. 

5. Комбинаторика(13). 

Математическая индукция. Правило произведения. Размещения с повторениями. 

Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без повторений и бином Ньютона. 

6.Элементы теории вероятностей(11). 

Вероятность события. Сложение вероятностей. Условная вероятность. 

Независимость событий. Вероятность произведения независимых событий. Формула 

Бернулли. При изложении материала данного раздела подчеркивается прикладное 

значение теории вероятностей в различных областях знаний и практической деятельности 

человека. 

7. Комплексные числа(14). 

Определение комплексных чисел. Сложение и умножение комплексных чисел. 

Комплексно сопряженные числа. Модуль комплексного числа. Операции вычитания и 

деления.  Геометрическая интерпретация комплексного числа. Тригонометрическая форма 

комплексного числа. Умножение и деление комплексных чисел, записанных в 

тригонометрической форме. Формула Муавра. Квадратное уравнение с комплексным 

неизвестным. Извлечение корня из комплексного числа. Алгебраические уравнения. 

8. Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа(26). 
Блок геометрия 

Векторы в пространстве. Координаты и векторы (21 час) 

• Понятие вектора в пространстве.  
• Сложение и вычитание векторов.  
• Умножение вектора на число.  

• Компланарные векторы 

 

Цилиндр, конус, шар (16 часов) 

•Понятие цилиндра.  
• Площадь поверхности цилиндра.  
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• Понятие конуса.  
• Площадь поверхности конуса. Усеченный конус.  
• Сфера и шар.  
• Уравнение сферы.  
• Взаимное расположение сферы и плоскости.  
• Касательная плоскость к сфере.  
• Площадь сферы. 

Объемы тел (17 часов) 

• Объем прямоугольного параллелепипеда.  
• Объем прямой призмы и цилиндра.  
• Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса.  
• Объем шара и площадь сферы. 

Повторение (26 час) 
Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

математики 10-11 классов. 
Перечень компонентов учебно-методического комплекса 

учебно-методическое обеспечение курса 
Ю. М. Колягин, М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин. 

Алгебра и начала 
математического анализа, 11 класс. М., Просвещение, 2019 
Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузова, С.Б.Кадомцев и др. Геометрия. 10-11 

классы. М., Просвещение,2017 
Методические пособия для учителя 
Федорова Н. Е., Ткачева М. В. Алгебра и начала математического 

анализа. Методические 

рекомендации для  11 классов. Книга для учителя. М, Просвещение, 

2014 

Научно-теоретический и методический журнал «Математика в 

школе». 

Методические пособия для учащихся 
Шабунин М. И., Ткачева М. В., Федорова Н. Е., Доброва О.Н. 

Алгебра и начала математического 
анализа. Дидактические материалы. 10 класс. М. Просвещение, 2016 
М.К.Потапов, А.В.Шевкин. Алгебра и начала анализа: 

дидактические материалы для 11 класса. – 
М.: Просвещение, 2015 
Б.Г.Зив. Дидактические материалы по геометрии. 11 класс. М., 

Просвещение, 2016 
Инструментарий мониторинга результатов 
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Ткачева М. В., Федорова Н. Е. Алгебра и начала математического 
анализа. Тематические тесты 

для 10 и 11 классов.. М. Просвещение, 2016 
Б.Г.Зив. Дидактические материалы по геометрии. 11 класс. М., Просвещение, 2016 
Дополнительная литература 
Программы общеобразовательных учреждений по алгебре и началам 

математического анализа, 
10-11 классы. Сост. Т.А.Бурмистрова. М.: Просвещение, 2008 
Программы общеобразовательных учреждений по геометрии, 10-11 классы. Сост. 
Т.А.Бурмистрова. М.:Просвещение, 2018 
Математика. ЕГЭ-2020. Учебно-тренировочные тесты. Под ред. Ф.Ф. Лысенко. 

Ростов-на-Дону. 

Легион., 2019 

Образовательные ресурсы сети ИНТЕРНЕТ 

№ п/
п  

Название сайта или 
статьи  

Содержание  Адрес (URL)  

.   
Numbernut: все о 
математике  

Материалы для изучения и преподавания 
математики в школе. Тематический сборник: 
числа, дроби, сложение, вычитание и пр. 
Теоретический материал, задачи, игры, тесты  

http://www.numbe
rnut.com/  

.  
Math.ru: 
удивительный мир 
математики  

Коллекция книг, видео-лекций, подборка 
занимательных математических фактов. 
Информация об олимпиадах, научных школах по 
математике. Медиатека  

http://www.math.r
u  

.  
EqWorld: мир 
математических 
уравнений  

Информация о решениях различных 
классов алгебраических, интегральных, 
функциональных и других математических 
уравнений. Таблицы точных решений. Описание 
методов решения уравнений. Электронная 
библиотека  

http://eqworld.ipm
net.ru/indexr.htm  

.  
Московский центр 
непрерывного 
математического 
образования  

Информация о математических школах и 
классах. Документы и статьи о математическом 
образовании. Информация об олимпиадах, 
дистанционная консультация  

http://www.mccme
.ru/  

.  
Средняя 
математическая 
интернет-школа: 
страна математики  

Учебные пособия по разделам 
математики: теория, примеры, решения. Задачи и 
варианты контрольных работ  

http://www.bymat
h.net/  

.  
Математический 
калейдоскоп: случаи, 
фокусы, парадоксы  

Математика и математики, математика в 
жизни. Случаи и биографии, курьезы и 
открытия  

http://mathc.chat.r
u/  
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.  
Математика и 
информатика: 
уральские 
соревнования 
школьников  

Областные и всероссийские олимпиады, 
чемпионаты, командные соревнования 
школьников и студентов по математике, 
информатике, программированию. Информация 
для участников  

http://contest.ur.ru
/  

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ 11 

КЛАССОВ 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

научится 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

получит возможность использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики 

научится 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения; 
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 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

получит возможность использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

Начала математического анализа 

научится 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность 

получит возможность использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

Уравнения и неравенства 

научится 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

получит возможность использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 
В результате изучения геометрии  обучающийся 

научится: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 
аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 
пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по 
условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин  
     (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 
методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 решать жизненно практические задачи;  
 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать 

в группах;  
  аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 
   научится слушать  других, извлекать учебную информацию на основе 

сопоставительного анализа  
   объектов;  

 пользоваться предметным указателем  энциклопедий  и справочников для 
нахождения  

   информации; 
 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных 

для них  
   проблем. 

 узнать значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 
и практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 узнать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 
формирования и развития математической науки; историю развития возникновения 
и развития геометрии; 

 применять универсальный характер законов логики математических рассуждений, 
их применимость во всех областях человеческой деятельности;  вероятностный 
характер различных процессов окружающего мира;  

Тематическое планирование по математике. 
Блок алгебра 

Тема урока Количество часов 

 

Тригонометрические функции (19)  

Область определения  тригонометрических функций 1 
Множество значений тригонометрических функций 1 
Чётность, нечётность  
тригонометрических функций 

1 

 
Периодичность тригонометрических функций 1 
Четность, нечетность и периодичность тригонометрических функций 1 
Функция  ,cos xy    ее свойства и график 1 

Использование свойств функции ,cos xy  при решении задач 1 

Решение уравнений графически 1 

Функция  ,sin xy    ее свойства и график 1 

 

 
Использование свойств функции ,sin xy  при решении задач 1 



289 

 

Решение уравнений графически 1 
Функции  ctgxytgxy  ,   их свойства и графики 1 

Самостоятельная работа по теме «Свойства тригонометрических 
функций» 

1 

Обратные тригонометрические функции y=arcsinx 1 
Обратные тригонометрические функции y=arccosx 1 
Обратные тригонометрические функции y=arctgx и y=arcctgx 1 
Решение задач по теме «Тригонометрические функции» 1 
Подготовка к контрольной работе 1 
Контрольная работа  №1 «Тригонометрические функции» 1 

Производная и её геометрический смысл(22)  

Предел последовательности. Числовые последовательности. 
Определение предела последовательности. 

1 

Свойства сходящихся последовательностей. Предел монотонной 
последовательности 

 

1 
Вычисление пределов последовательностей 1 
Предел функции 
 
 

1 

 

 
Вычисление пределов функций 
 

1 

 
Непрерывность функции 1 
Определение производной. 1 
Нахождение производной линейной функции 1 
Правила дифференцирования 1 
Производная сложной функции 1 
Решение задач по теме «Правила дифференцирования» 
 

1 

 
Производная степенной функции 1 
Решение задач на нахождение производной степенной функции 1 
Производные элементарных функций 1 
Нахождение производных элементарных функций 1 
Нахождение производных элементарных функций 1 
Угловой коэффициент прямой 1 
Геометрический смысл производной. 1 
Уравнение касательной к графику функции 1 
Решение задач по теме «Производная и ее геометрический смысл»  1 
Подготовка к контрольной работе 1 
Контрольная работа  №2 «Производная и ее геометрический 1 
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смысл» 

Применение производной к исследованию функций(16)  
Возрастание и убывание функции 1 

Нахождение интервалов возрастания и убывания функции 1 
Экстремумы функции. Теорема Ферма 1 
Достаточные условия экстремума. Нахождение экстремумов функции 1 
Наибольшее и наименьшее значения функции 1 
Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке 2 
Производная  второго порядка 1 
Выпуклость и точки перегиба 1 
Построение графиков функций. Асимптоты 1 
Построение графиков функций по результатам исследования 1 
Построение графиков функций по результатам исследования 1 
Построение графиков функций по результатам исследования 1 
Решение  задач. Нахождение наибольшего и наименьшего значений 

функции 
1 

Подготовка к контрольной работе 1 
Контрольная работа  №3 «Применение производной к 

исследованию функций» 
1 

Первообразная и интеграл(15)  

Первообразная 2 
Нахождение первообразных 2 
Площадь криволинейной трапеции. 1 
Интеграл и его вычисление 1 
Вычисление интегралов 1 
Вычисление площадей фигур с помощью интегралов 1 
Вычисление площадей фигур с помощью интегралов 2 
Применение интегралов для решения физических задач.  1 
Простейшие дифференциальные уравнения 1 
Решение задач по теме «Первообразная и интеграл» 1 
Подготовка к контрольной работе 1 
Контрольная работа  №4 «Первообразная и интеграл» 1 

Комбинаторика (13)  

Математическая индукция 2 
Правило произведения.  1 
Размещения с повторениями 1 
Перестановки.  1 
Решение задач по теме «Перестановки» 1 
Размещения без повторений 1 
Сочетания без повторений.  1 
Решение задач на тему «Сочетания без повторений» 1 
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Бином Ньютона. 1 
Сочетания с повторениями 1 
Подготовка к контрольной работе 1 

Контрольная работа № 5  «Комбинаторика» 1 

Элементы теория вероятностей(11).  

Вероятность события. 1 

Классическое определение вероятности 1 
Сложение вероятностей. 2 
Условная вероятность  Независимость событий 1 
Вероятность произведения независимых событий 3 
Формула Бернулли 1 
Подготовка к контрольной работе 1 
Контрольная работа  №6 «Элементы теории вероятностей» 1 
Комплексные числа(14)  

Определение комплексных чисел 1 

Сложение и умножение комплексных чисел 1 
Комплексно сопряженные числа 1 

Модуль комплексного числа 1 

Операции вычитания и деления 1 
Геометрическая интерпретация комплексного числа 2 

Тригонометрическая форма комплексного числа 1 
Умножение и деление комплексных чисел, записанных в 

тригонометрической форме 
1 

Формула Муавра 1 

Квадратное уравнение с комплексным неизвестным 1 

Извлечение корня из комплексного числа. Алгебраические уравнения 1 

Подготовка к контрольной работе 1 

Контрольная работа № 7 «Уравнения и неравенства с двумя 
переменными» 

1 

Итоговое повторение(26)  

Выражения с корнями 1 
Степенные выражения 1 
Иррациональные выражения 1 
Логарифмические выражения 1 
Тригонометрические преобразования выражений 1 
Тестовая работа  1 
Анализ тестовой работы 1 
Иррациональные уравнения 1 
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Блок геометрия 

§1.  Векторы в пространстве ( 6 часов)  

Понятие вектора в пространстве. Равенство векторов 1 
Сложение и вычитание векторов.  1 
 Умножение вектора на число 1 
Компланарные векторы. Правило параллелепипеда 1 
Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 1 

Обобщение материала по теме «Векторы в пространстве» 1 

Глава V.    Метод координат в пространстве. 
Движения(14 часов) 

 

Векторы. Прямоугольная система координат в 
пространстве 

1 

Координаты вектора 1 
Связь между координатами векторов и координатами точек 2 
Простейшие задачи в координатах. 2 

Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 2 

Вычисление углов между прямыми, прямой и плоскостью 2 
Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная 

симметрия. Параллельный перенос 
3 

Контрольная работа №1 1 
Обобщение материала по теме «Метод координат в 

пространстве» 
1 

Глава 6. Цилиндр. Конус. Шар.(16 часов)  

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. 3 

Понятие конуса. Площадь поверхности  конуса. Усеченный 4 

Показательные уравнения 1 
Логарифмические уравнения 1 
Тригонометрические уравнения 1 
Показательные и логарифмические неравенства 1 
Дробно-рациональные неравенства 1 
Область определения и область значения функции 1 
Четные и нечетные функции, периодичность функций 1 
Нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание и 

убывание функции 
1 

 
Производная и ее применение 1 
Первообразная и ее применение 1 
Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ 4 
Анализ итоговой контрольной работы 1 
Резерв 3 
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конус. 
Сфера и шар. Уравнение  сферы. Взаимное положение 

сферы и плоскости. Касательная плоскость  к сфере. 
3 

Площадь сферы 1 

Решение задач на комбинации тел и многогранников 3 

Контрольная работа № 2 1 

Обобщение материала по теме «Цилиндр. Конус. Шар» 1 

Глава VII. Объемы тел (17 часов)  

Понятие объема. Объем параллелепипеда 3 

Объем прямой призмы 1 

Объем цилиндра 1 
Вычисление объемов тел с помощью определенного 

интеграла 
1 

Объем наклонной призмы 1 

Объем пирамиды 1 

Объем конуса 2 
Объем шара 1 

Объем шарового сегмента, шарового слоя, шарового 
сектора 

1 

Площадь сферы 1 
Решение задач по теме «Объемы» 2 

Контрольная работа № 4 1 

Теоретический зачет по теме «Объемы тел» 1 

Повторение(14 часов)  

Решение планиметрических задач 1 

Параллельность в пространстве 1 
Перпендикулярность в пространстве. Угол между прямой и 

плоскостью 
1 

Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 1 
Векторы в пространстве 1 
Метод координат 1 
Тела вращения. Объемы тел 1 
Решение задач  по всему курсу 7 

 
Рабочая программа по информатике в 11 классе 

1.Планируемые результаты освоения курса  
Личностные результаты 

  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 

  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 

  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к 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; 

  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 
 владение навыками анализа и критичной оценки получаемой информации с позиций ее 

свойств, практической и личной значимости, развитие чувства личной ответственности за 
качество окружающей информационной среды; 

 оценка окружающей информационной среды и формулирование предложений по ее 
улучшению; 

 организация индивидуальной информационной среды, в том числе с помощью типовых 
программных средств; 

 использование обучающих, тестирующих программы и программы-тренажеры для 
повышения своего образовательного уровня и подготовке к продолжению обучения. 

Метапредметные: 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректироватьдеятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 
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 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 

 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. 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; 
 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 
 владение основными общеучебными умениями информационного характера: анализа 

ситуации, планирования деятельности, обобщения и сравнения данных и др.; 
 получение опыта использования методов и средств информатики: моделирования; 

формализации структурирования информации; компьютерного эксперимента при 
исследовании различных объектов, явлений и процессов; 

 умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 
обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную безопасность; 

 владение навыками работы с основными, широко распространенными средствами 
информационных и коммуникационных технологий; 

 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при 
выполнении проекта. 

 
Предметные: 
В сфере познавательной деятельности: 

 освоение основных понятий и методов информатики; 
 умение интерпретировать сообщение с позиций их смысла, синтаксиса, ценности; 
 умение выделять информационные системы и модели в естественнонаучной, социальной 

и технической областях; 
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 умение анализировать информационные модели с точки зрения их адекватности объекту и 
целям моделирования, исследовать модели с целью получения новой информации об 
объекте; 

 владеть навыками качественной и количественной характеристики информационной 
модели; 

 приобретения навыков оценки основных мировоззренческих моделей; 
 умение проводить компьютерный эксперимент для изучения построенных моделей и 

интерпретировать их результаты; 
 умение определять цели системного анализа; 
 умение анализировать информационные системы разной природы, выделять в них 

системообразующие и системоразрушающие факторы; 
 умение выделять воздействие внешней среды на систему и анализировать реакцию 

системы на воздействие извне; 
 умение планировать действия, необходимые для достижения заданной цели; 
 умение измерять количество информации разными методами; 
 умение выбирать показатели и формировать критерии оценки, осуществлять оценку 

моделей; 
 умение строить алгоритм решения поставленной задачи оценивать его сложность и 

эффективность; 
 умение приводить примеры алгоритмически неразрешимых проблем; 
 умение анализировать разные способы записи алгоритмов; 
 умение реализовывать алгоритмы с помощью программ и программных средств; 
 умение ставить вычислительные эксперименты при использовании информационных 

моделей в процессе решения задач; 
 умение сопоставлять математические модели задачи и их компьютерные аналогии. 

В сфере ценностно-ориентационной деятельности: 
 приобретение навыков информационной деятельности, осуществляемые в соответствии с 

правами и ответственностью гражданина; 
 развитие уважения к правам других людей и умение отстаивать свои права в вопросах 

информационной безопасности личности; 
 готовность к работе о сохранении и преумножении общественных информационных 

ресурсов; готовность и способность нести личную ответственность за достоверность 
распространяемой информации; 

 умение оценивать информацию, умение отличать корректную аргументацию от 
некорректной; 

 осознание проблем, возникающих при развитии информационной цивилизации, и 
возможных путей их разрешения; 

 приобретение опыта выявления социальных информационных технологий со скрытыми 
целями.; 

 осознание того, что информация есть стратегический ресурс государства; 
 умение применять информационный подход к оценке исторических событий; 
 умение анализировать причины и последствия основных информационных революций; 
 умение оценивать влияние уровня развития информационной культуры на социально-

экономическое развитие общества; 
 осознание того, что право на информацию, есть необходимое условие информационной 

свободы личности; 
 осознание глобальной опасности технократизма; 
 приобретение опыта анализа правовых документов, посвящённых защите 

информационных интересов личности и общества; 
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 умение выявлять причины информационного неравенства и находить способы его 
преодоления; 

 знакомство с методами ведения информационных войн. 
В сфере коммуникативной деятельности: 

 осознание коммуникации как информационного процесса, роли языков, а том числе 
формальных, в организации коммуникативных процессов; 

 приобретение опыта планирования учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 
 осознание основных психологических особенностей восприятия информации человеком; 
 овладение навыками использования средств ИКТ при подготовке своих выступлений с 

учётом передаваемого содержания; 
 умение контролировать, корректировать, оценивать действия партнёра по 

коммуникативной деятельности; 
 использование явления информационного резонанса в процессе организации 

коммуникативной деятельности; 
 соблюдение норм этикета, российских и международных законов припередачи 

информации по телекоммуникационным каналам 
В сфере трудовой деятельности: 

 умение выделять общее и особенное в материальных и информационных технологиях, 
выявлять основные этапы, операции и элементарные действия в изучаемых технологиях; 

 умение оценивать класс задач, которые могут быть решены с использованием конкретного 
технического устройства в зависимости от его основных характеристик; 

 умение использовать информационное воздействие как метод управления; 
 умение выявлять каналы прямой и обратной связи; 
 использование стереотипов при решении типовых задач; 
 умение строить алгоритмы вычислительных и аналитических задачи реализовывать их с 

использованием ПК и прикладных программ; 
 использование табличных процессоров для исследования моделей; 
 получение опыта принятия управленческих решений на основе результатов 

компьютерных экспериментов. 
В сфере эстетической деятельности: 

 знакомство с эстетически значимыми объектами, созданными с помощью ИКТ, и 
средствами их создания; 

 приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью средств ИКТ; 
 приобретение опыта в области компьютерного дизайна; 
 получение опыта сравнения художественных произведений с помощью компьютера и 

традиционных средств. 
В сфере охраны здоровья: 

 понимание особенности работы со средствами информатизации, их влияние на здоровье 
человека, владение профилактическими мерами при работе с этими средствами; 

 соблюдении требований безопасности, гигиены и эргономики в работе с компьютером; 
 умение преодолевать негативное воздействие средств информационных технологий на 

психику человека. 
Использование программных систем и сервисов 
Выпускник научится: 
• базовым навыкам работы с компьютером; 
• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу 

основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые 
редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 
энциклопедии); 
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• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с 
различными программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать 
работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 
• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 
иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и 
компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, 
авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

 
Работа в информационном пространстве 
Выпускник научится: 
• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов 

при решении учебных и внеучебных задач; 
• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 
накопителей данных, интернет - сервисов и т. п.; 
• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, методами поиска в Интернете; 
• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 
информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными 
подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, 
сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 
2. Содержание учебного курса 

Информационные системы и базы данных – 10 часов 
Основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, 

подсистема, основные свойства систем, «системный подход» в науке и практике, модели 
систем: модель черного ящика, состава, структурная модель, использование графов для 
описания структур систем. 

База данных (БД),  основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, 
главный ключ, определение и назначение СУБД, основы организации многотабличной 
БД, схема БД, целостность данных, этапы создания многотабличной БД с помощью 
реляционной СУБД, структура команды запроса на выборку данных из БД, организация 
запроса на выборку в многотабличной БД, основные логические операции, используемые 
в запросах, правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе 
запросов. 

Практические работы 

1. Модели систем 
2. Знакомство с СУБД LibreOfficeBase. 
3. Создание базы данных «Приемная комиссия». 
4. Реализация простых запросов в режиме дизайна (конструктора запросов). 
5. Расширение базы данных «Приемная комиссия». Работа с формой. 
6. Реализация сложных запросов к базе данных «Приемная комиссия» 
7. Создание отчета 
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Контрольные работы 

1) Информационные системы и базы данных. 
Интернет – 10 часов 
Назначение  коммуникационных служб Интернета, назначение информационных 

служб Интернета, прикладные протоколы, основные понятия WWW: web-страница, web-
сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-протокол, URL-адрес, поисковый каталог: 
организация, назначение, поисковый указатель: организация, назначение. 

Средства для создания web-страниц, проектирование web-сайта, публикация web-
сайта. 

Практические работы 

8. Интернет. Работа с электронной почтой и телеконференциями. 
9. Интернет. Работа с браузером. Просмотр web-страниц. 
10. Интернет. Сохранение загруженныхweb-страниц. 
11. Интернет. Работа с поисковыми системами. 
12. Разработка сайта «Моя семья». 
13. Разработка сайта «Животный мир». 
14. Разработка сайта «Наш класс». 
Контрольные работы 

2) Интернет 
Информационное моделирование – 10 часа 
Понятие модели, понятие информационной модели, этапы построения 

компьютерной информационной модели.  
Понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины,  

математическая модель,  формы представления зависимостей между величинами.  
Область решения практических задач в статистике, регрессионная модель, 

прогнозирование регрессионной модели. 
Корреляционная зависимость, коэффициент корреляции, возможности  табличного 

процессора для выполнения корреляционного анализа. 
Оптимальное планирование, ресурсы; описание в модели ограниченности ресурсов, 

стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть поставлены, задача 
линейного программирования для нахождения оптимального плана, возможности  
табличного процессора для решения задачи линейного программирования.  

Практические работы 

15. Получение регрессионных моделей. 
16. Прогнозирование. 
17. Расчет корреляционных зависимостей. 
18. Решение задачи оптимального планирования. 
Контрольные работы 

3) Информационное моделирование. 
Социальная информатика – 3 часа 
Информационные ресурсы общества, состав рынка информационных ресурсов, 

информационные услуги,  основные черты информационного общества, причины 
информационного кризиса и пути его преодоления. Какие изменения в быту, в сфере 
образования будут происходить с формированием информационного общества 

Основные законодательные акты в информационной сфере, суть Доктрины 
информационной безопасности Российской Федерации. 

Контрольные работы 

4) Социальная информатика. 
Резерв учебного времени – 1 час 
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3. Тематическое планирование 
Тема (раздел учебника) Всего 

часов 

Теория Практика 

(номер работы) 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И БАЗЫ 

ДАННЫХ 

10 ч.   

1. Системный анализ (§1-4) 3 1 2 (Работа 1.1) 

2. Базы данных (§5-9) 7 3 4  (Работы 

1.3,1.4, 1,6, 1.7, 

1.8) 

Проект для самостоятельного выполнения Работа 1.2. Проектные задания по 

системологии 

Проект для самостоятельного выполнения Работа 1.5. Проектные задания на 

самостоятельную разработку базы 

данных 

    

ИНТЕРНЕТ 10 ч.   

3. Организация и услуги Интернет ( §10-12) 5 2 3 (Работы 2.1-

2.4) 

4. Основы сайтостроения( §13-15) 5 2 3 (Работы 2.5-

2.7) 

Проект для самостоятельного выполнения Работа 2.8. Проектные задания на 

разработку сайтов 

    

ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 10 ч.   

5. Компьютерное информационное моделирование 

( §16) 

1 1  

6. Моделирование зависимостей между 

величинами ( §17) 

2 1 1 (Работа 3.1) 

7. Модели статистического прогнозирования ( §18) 3 1 2  (Работа 3.2) 

8. Моделирование корреляционных зависимостей ( 

§19) 

3 1 2 (Работа 3.4) 

9. Модели оптимального планирования ( §20) 3 1 2 (Работа 3.6) 

Проект для самостоятельного выполнения Работа 3.3. Проектные задания на 
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получение регрессионных 

зависимостей 

Проект для самостоятельного выполнения Работа 3.5. Проектные задания по 

теме  «Корреляционные 

зависимости» 

Проект для самостоятельного выполнения Работа 3.7. Проектные задания по 

теме «Оптимальное планирование» 

    

СОЦИАЛЬНАЯ   ИНФОРМАТИКА 3 ч.   

10. Информационное общество 1 1  

11. Информационное право и безопасность 2 2  

Повторение 1   

Всего:  34 часа   

 
 
 

Рабочая программа по физике 11 класс 
1. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты: 
• в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — 

ориентация на достижение личногосчастья, 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, к отстаиванию личного 
достоинства, собственного мнения, вырабатывать собственную позицию по отношению к 
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны, к саморазвитию и 
самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 
образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 
• в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — 

российская идентичность, способность косознанию 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 своемународу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 
засвой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение государственных символов (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; 
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• в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу — гражданственность,гражданская позиция активного и ответственного 
членароссийского 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 осущест- 

влению 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 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; 

• в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — нравственное 
сознание и поведение на основеусвоения 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 формированию 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); 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, к живой природе, 

художественной культуре — мировоззрение, соответствующее современному уровню 
развития науки, значимость 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 отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, 



303 

 

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 
отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта; 

• в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений — уважение всех формсобственности, готовность к защите своей 
собственности;осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 
собственных жизненных планов; готовность обучающихся к трудовой профессиональной 
деятельности как квозможности 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. 

 

        Метапредметные результаты: 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• самостоятельно определять цели, 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 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 с учетом эффективности 

расходования ресурсов 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. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• 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 отношении 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 стороны других участников и ресурсные ограничения; 
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• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть 
учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 
консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее 

решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 
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); 
• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 
презентующим и т. д.); 

• 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; 

• 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 знакомой, 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: 
• 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 естественнонаучных 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 т. д.) 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 относи тельную 
погрешность по заданным формулам; 
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• 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 рас- 

четы 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 по- 

ведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни. 
 

Планируемые результаты освоения курса физики 11 класса 

Тема №1 Электродинамика 
Постоянный электрический ток: 
Ученик научится: 
— давать определения понятий: электрический ток, постоянный электрический 

ток, источник тока, сторонние силы, сверхпроводимость, дырка, последовательное и 
параллельное соединение проводников; физических величин: сила тока, ЭДС, 
сопротивление проводника, мощность электрического тока; 

— объяснять условия существования электрического тока; 
— описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное 

соединение проводников, тепловое действие электрического тока, передачу мощности от 
источника к потребителю; самостоятельно проведенный эксперимент по измерению силы 
тока и напряжения с помощью амперметра 

и вольтметра; 
— использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон 

Джоуля—Ленца для расчета электрических цепей. 
Магнитное поле: 
Ученик научится: 
— давать определения понятий: магнитное взаимодействие, линии магнитной 

индукции, однородное магнитное поле, собственная индукция; физических величин: 
вектор магнитной индукции, вращающий момент, магнитный поток, сила Ампера, сила 
Лоренца, индуктивность контура; 

— формулировать правило буравчика, принцип суперпозиции магнитных полей, 
правило левой руки, закон Ампера; 
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— описывать фундаментальные физические опыты Эрстеда и Ампера; 
— изучать движение заряженных частиц в магнитном поле. 
Электромагнетизм: 
Ученик научится: 
— давать определения понятий: электромагнитная индукция, индукционный ток, 

самоиндукция, токи замыкания и размыкания, трансформатор; физической величины: 
коэффициент трансформации; 

— формулировать закон Фарадея (электромагнитной индукции), правило Ленца; 
— описывать демонстрационные опыты Фарадея с катушками и постоянным 

магнитом, явление электромагнитной индукции; 
— приводить примеры использования явления электромагнитной индукции в 

современной технике: детекторе металла в аэропорту, в поезде на магнитной подушке, 
бытовых СВЧ-печах, записи и воспроизведении информации, а также в генераторах 
переменного тока. 

Тема №2 Электромагнитное излучение 
Излучение и прием электромагнитных волн радио- и СВЧ-диапазона: 
Ученик научится: 
— давать определения понятий: электромагнитная волна, бегущая гармоническая 

электромагнитная волна, плоскополяризованная (или линейно поляризованная) 
электромагнитная волна, плоскость поляризации электромагнитной волны, фронт волны, 
луч, радиосвязь, модуляция и демодуляция сигнала; физических величин: длина волны, 
поток энергии и плотность потока энергии электромагнитной волны, интенсивность 
электромагнитной волны; 

— объяснять зависимость интенсивности электромагнитной волны от расстояния 
до источника излучения и его частоты; 

— описывать механизм давления электромагнитной волны; 
— классифицировать диапазоны частот спектра электромагнитных волн. 
Волновые свойства света: 
Ученик научится: 
— давать определения понятий: вторичные электромагнитные волны, 

монохроматическая волна, когерентные волны и источники, время и длина 
когерентности, просветление оптики; 
— формулировать принцип Гюйгенса, закон отражения волн, закон преломления; 
— объяснять качественно явления отражения и преломления световых волн, 

явление полного внутреннего отражения; 
— описывать демонстрационные эксперименты по наблюдению явлений 

дисперсии, интерференции и дифракции света; 
— делать выводы о расположении дифракционных минимумов на экране за 

освещенной щелью. 
Квантовая теория электромагнитного излучения 
и вещества: 
Ученик научится: 
— давать определения понятий: фотоэффект, работа выхода, фотоэлектроны, 

фототок, корпускулярно-волновой дуализм, энергетический уровень, 
энергия ионизации, линейчатый спектр, спонтанное и индуцированное излучение, 

лазер, инверсная населенность энергетических уровней, метастабильное 
состояние; 
— называть основные положения волновой теории света, квантовой гипотезы 

Планка; 
— формулировать законы фотоэффекта, постулаты Бора; 
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— оценивать длину волны де Бройля, соответствующую движению электрона, 
кинетическую энергию электрона при фотоэффекте, длину волны света, 

испускаемого атомом водорода; 
— описывать принципиальную схему опыта Резерфорда, предложившего 

планетарную модель атома; 
— сравнивать излучение лазера с излучением других источников света. 
Тема №3 Физика высоких энергий 
Физика атомного ядра: 
Ученик научится: 
— давать определения понятий: протонно-нейтронная модель ядра, изотопы, 

радиоактивность, альфа-распад, бета-распад, гамма-излучение, искусственная 
радиоактивность, термоядерный синтез; физических величин: удельная энергия связи, 
период полураспада, активность радиоактивного вещества, энергетический выход ядерной 
реакции, коэффициент размножения нейтронов, критическая масса, доза поглощенного 
излучения; 

— объяснять способы обеспечения безопасности ядерных реакторов и АЭС; 
— прогнозировать контролируемый естественный радиационный фон, а также 

рациональное природопользование при внедрении УТС. 
Элементарные частицы: 
Ученик научится: 
— давать определения понятий: элементарные частицы, фундаментальные 

частицы, античастица, аннигиляция, переносчик взаимодействия, барионный заряд; 
— формулировать закон сохранения барионного заряда. 
Ученик получит возможность научиться: 

 — классифицировать элементарные частицы, подразделяя их на лептоны и 

адроны; 

—  описывать структуру адронов, цвет и аромат кварков; 

— приводить примеры мезонов, гиперонов, глюонов. 

 

Тема №4 Элементы астрофизики 
Эволюция Вселенной: 
Ученик научится: 
— давать определения понятий: астрономические структуры, планетная система, 

звезда, звездное скопление, галактики, скопление и сверхскопление галактик, Вселенная, 

белый карлик, нейтронная звезда, черная дыра, критическая плотность Вселенной; 

— объяснять процесс эволюции звезд, образования и эволюции Солнечной 

системы; 

Ученик получит возможность научиться: 

 — интерпретировать результаты наблюдений Хаббла о разбегании галактик; 

— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной после Большого 

взрыва; 

— с помощью модели Фридмана представлять возможные сценарии эволюции 

Вселенной в будущем. 
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2. Содержание курса физики 11 класса (68 ч) 
1. Электродинамика (21ч.) 

Постоянный электрический ток (9 ч) 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Источник тока. Источник тока в 
электрической цепи. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для однородного 
проводника (участка цепи). Зависимость удельного сопротивления проводников и 
полупроводников от температуры. Соединения проводников. Закон Ома для замкнутой 
цепи. Измерение силы тока и напряжения. Тепловое действие электрического тока. Закон 
Джоуля—Ленца. Электрический ток в металлах, растворах и расплавах электролитов, 
полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Сверхпроводимость.  

Контрольная работа №1 «Постоянный электрический ток» 
Магнитное поле (6 ч) 

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии 
магнитной индукции. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. 
Рамка с током в однородном магнитном поле. Действие магнитного поля на движущиеся 
заряженные частицы. Сила Лоренца.  Взаимодействие электрических токов. Магнитные 
свойства вещества. Магнитный поток.  

Электромагнетизм (6 ч) 
ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция. 

Закон электромагнитной индукции. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного 
поля тока. Использование электромагнитной индукции. Передача электроэнергии на 
расстояние. Магнитоэлектрическая индукция. Свободные гармонические 
электромагнитные колебания в колебательном контуре. 

Лабораторная работа №1 «Изучение явления электромагнитной индукции» 

2. Электромагнитное излучение (21 ч.) 

Излучение и прием электромагнитных волн радио- и СВЧ-диапазона (5 ч) 
Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, 
переносимая электромагнитными волнами. Давление и импульс электромагнитных волн. 
Спектр электромагнитных волн. Радио- и СВЧ-волны в средствах связи. Радиотелефонная 
связь, радиовещание.  

                                               Волновые свойства света (7 ч) 
Геометрическая оптика. Принцип Гюйгенса. Преломления волн. Полное внутреннее 
отражение. Дисперсия света. Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн 
в пространстве. Когерентные источники света. Дифракция света. Дифракция света на 
щели. Дифракционная решетка. 

Лабораторная работа №2 «Наблюдение интерференции и дифракции света» 
Контрольная работа №2 «Волновые свойства света» 
 
                   Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества (9 ч) 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. 
Волновые свойства частиц. Планетарная модель атома. Теория атома водорода. 
Поглощение и излучение света атомом. Объяснение линейчатого спектра водорода на 
основе квантовых постулатов Бора. Лазер. 

Лабораторная работа №3 « Наблюдение линейчатого и сплошного спектров» 
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Контрольная работа №3 «Квантовая теория электромагнитного излучения и 
вещества» 

 
3.Физика высоких энергий (9 ч.) 

                                                     Физика атомного ядра (6 ч) 
 Состав и строение атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная 
радиоактивность. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон 
радиоактивного распада. Искусственная радиоактивность. Ядерные реакции, реакции 
деления и синтеза. Цепная реакция деления урана. Использование энергии деления ядер. 
Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Биологическое действие радиоактивных 
излучений.  

Контрольная работа №4 «Физика атомного ядра» 
Элементарные частицы (3 ч) 

Классификация элементарных частиц. Фундаментальные взаимодействия. 
4. Элементы астрофизики (4 ч.) 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 
Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. Образование астрономических 
структур. Эволюция звезд. Образование Солнечной системы. Эволюция планет земной 
группы. Эволюция планет-гигантов. Галактика. Представление о строении и эволюции 
Вселенной. Структура Вселенной.Возможные сценарии эволюции Вселенной. 

5. Обобщающее повторение (13 ч.) 
 

3.Тематическое планирование 

Название разделов и тем Кол-во часов К/р Л/р 

1 Электродинамика  21 1 1 

 Постоянный электрический ток 9 1  

 Магнитное поле 6   

 Электромагнетизм 6  1 

2 Электромагнитное излучение 21 2 2 

 Излучение и прием 
электромагнитных волн радио- и 
СВЧ- диапазона 

5   

 Волновые свойства света 7 1 1 

 Квантовая теория 
электромагнитного излучения и 
вещества 

9 1 1 

3 Физика высоких энергий 9 1  

 Физика атомного ядра 6 1  

 Элементарные частицы 3   
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4 Элементы астрофизики 4   

5 Обобщающее повторение 13   

 ИТОГО: 68 4 3 

 
 

Рабочая программа по ОБЖ 11 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (предметная область «Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности») – (далее – программа ОБЖ) разработана на 
основе требований к результатам освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО, 
федеральной рабочей программы воспитания, Концепции преподавания 
учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и 
предусматривает непосредственное применение при реализации ООП СОО.  

Содержание программы ОБЖ выстроено в логике последовательного 
нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной 
ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, 
преемственности приобретения обучающимися знаний и формирования у них 
умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности. 

Программа ОБЖ обеспечивает реализацию практико-ориентированного 
подхода в преподавании ОБЖ, системность и непрерывность приобретения 
обучающимися знаний и формирования у них навыков в области безопасности 
жизнедеятельности при переходе с уровня основного общего образования; 
продолжения освоения содержания материала в логике последовательного 
нарастания факторов опасности: опасная ситуация, экстремальная ситуация, 
чрезвычайная ситуация и разумного построения модели индивидуального и 
группового безопасного поведения в повседневной жизни с учётом 
актуальных вызовов и угроз в природной, техногенной, социальной и 
информационной сферах. 

Программа ОБЖ обеспечивает: 
 формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и 

мотивации ведения безопасного, здорового и экологически 
целесообразного образа жизни; 

 достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности, соответствующего интересам обучающихся и 
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потребностям общества в формировании полноценной личности 
безопасного типа; 

 взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения учебного предмета ОБЖ на уровнях основного общего и 
среднего общего образования; 

 подготовку выпускников к решению актуальных практических задач 
безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни. 

Содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено 
отдельными модулями (тематическими линиями), обеспечивающими 
системность и непрерывность изучения предмета на уровнях основного 
общего и среднего общего образования: 

Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности». 
Модуль № 2. «Основы обороны государства».  
Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность». 
Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций». 
Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая 

безопасность». 
Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 
Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни». 
Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 
Модуль № 9. «Элементы начальной военной подготовки». 
В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета 

ОБЖ на уровне среднего общего образования рабочая программа 
предполагает внедрение универсальной структурно-логической схемы 
изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной 
жизнедеятельности: «предвидеть опасность, по возможности её избегать, при 
необходимости безопасно действовать». 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

В современных условиях с обострением существующих и появлением 
новых глобальных и региональных вызовов и угроз безопасности России 
(резкий рост военной напряжённости на приграничных территориях; 
продолжающееся распространение идей экстремизма и терроризма; 
существенное ухудшение медико-биологических условий жизнедеятельности; 
нарушение экологического равновесия и другие) возрастает приоритет 
вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, но также 
для общества и государства. При этом центральной проблемой безопасности 
жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого человека. 
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В данных обстоятельствах огромное значение приобретает качественное 
образование подрастающего поколения россиян, направленное на воспитание 
личности безопасного типа, формирование гражданской идентичности, 
овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспечения 
безопасности в повседневной жизни. 

ОБЖ является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические 
компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через 
приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы 
взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в области 
безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных 
предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ является общая теория 
безопасности, которая имеет междисциплинарный характер, основываясь на 
изучении проблем безопасности в общественных, гуманитарных, технических 
и естественных науках. Это позволяет формировать целостное видение всего 
комплекса проблем безопасности (от индивидуальных до глобальных), что 
позволит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности 
личности, общества и государства, а также актуализировать для выпускников 
построение адекватной модели индивидуального и группового безопасного 
поведения в повседневной жизни. 

Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у выпускников 
умений распознавать угрозы, снижать риски развития опасных ситуаций, 
избегать их, самостоятельно принимать обоснованные решение в 
экстремальных условиях, грамотно вести себя при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. Такой подход содействует воспитанию личности 
безопасного типа, закреплению навыков, позволяющих обеспечивать 
благополучие человека, созданию условий устойчивого развития общества и 
государства. 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Целью изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования является 
формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, 
общества и государства, что предполагает: 

 способность применять принципы и правила безопасного поведения в 
повседневной жизни на основе понимания необходимости ведения 
здорового образа жизни, причин и механизмов возникновения и 
развития различных опасных и чрезвычайных ситуаций, готовности к 
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применению необходимых средств и действиям при возникновении 
чрезвычайных ситуаций; 

 сформированность активной жизненной позиции, осознанное 
понимание значимости личного и группового безопасного поведения в 
интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и 
государства; 

 знание и понимание роли личности, общества и государства в решении 
задач обеспечения национальной безопасности и защиты населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Всего на изучение учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общего 
образования отводится 68 часов (по 34 часа в каждом классе). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности». 
Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе. 
Корпоративный, индивидуальный, групповой уровень культуры 

безопасности. Общественно-государственный уровень культуры безопасности 
жизнедеятельности.  

Личностный фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности 
населения в стране.  

Общие правила безопасности жизнедеятельности. 
Опасности вовлечения молодёжи в противозаконную и 

антиобщественную деятельность. Ответственность за нарушения 
общественного порядка. Меры противодействия вовлечению в 
несанкционированные публичные мероприятия. 

Явные и скрытые опасности современных развлечений молодёжи. 
Зацепинг. Административная ответственность за занятия зацепингом и 
руфингом. Диггерство и его опасности. Ответственность за диггерство. 
Паркур. Селфи. Основные меры безопасности для паркура и селфи. Флешмоб. 
Ответственность за участие во флешмобе, носящем антиобщественный 
характер. 

Как не стать жертвой информационной войны. 
Безопасность на транспорте. Порядок действий при дорожно-

транспортных происшествиях разного характера (при отсутствии 
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пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при опасности 
возгорания). 

Обязанности участников дорожного движения. Правила дорожного 
движения для пешеходов, пассажиров, водителей. 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси, 
маршрутном такси. Правила безопасного поведения в случае возникновения 
пожара на транспорте. 

Безопасное поведение на различных видах транспорта. 
Электросамокат. Питбайк. Моноколесо. Сегвей. Гироскутер. Основные 

меры безопасности при езде на средствах индивидуальной мобильности. 
Административная и уголовная ответственность за нарушение правил при 
вождении. 

Дорожные знаки (основные группы). Порядок движения. Дорожная 
разметка и её виды (горизонтальная и вертикальная). Правила дорожного 
движения, установленные для водителей велосипедов, мотоциклов и мопедов. 
Ответственность за нарушение Правил дорожного движения и мер оказания 
первой помощи. 

Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте, на 
воздушном и водном транспорте. Как действовать при аварийных ситуациях 
на воздушном, железнодорожном и водном транспорте. 

Источники опасности в быту. Причины пожаров в жилых помещениях. 
Правила поведения и действия при пожаре. Электробезопасность в 
повседневной жизни. Меры предосторожности для исключения поражения 
электрическим током. Права, обязанности и ответственность граждан в 
области пожарной безопасности. Средства бытовой химии. Правила 
обращения с ними и хранения. Аварии на коммунальных системах 
жизнеобеспечения. Порядок вызова аварийных служб и взаимодействия с 
ними. 

Информационная и финансовая безопасность. Информационная 
безопасность Российской Федерации. Угроза информационной безопасности. 

Информационная безопасность детей. Правила информационной 
безопасности в социальных сетях. Адреса электронной почты. Никнейм. 
Гражданская, административная и уголовная ответственность в 
информационной сфере. 

Основные правила финансовой безопасности в информационной сфере. 
Финансовая безопасность в сфере наличных денег, банковских карт. 
Уголовная ответственность за мошенничество. Защита прав потребителя, в 
том числе при совершении покупок в Интернете. 
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Безопасность в общественных местах. Порядок действий при риске 
возникновения или возникновении толпы, давки. Эмоциональное заражение в 
толпе, способы самопомощи. Правила безопасного поведения при проявлении 
агрессии, при угрозе возникновения пожара. 

Порядок действий при попадании в опасную ситуацию. Порядок 
действий в случаях, когда потерялся человек. 

Безопасность в социуме. Конфликтные ситуации. Способы разрешения 
конфликтных ситуаций. Опасные проявления конфликтов. Способы 
противодействия буллингу и проявлению насилия. 

Модуль № 2. «Основы обороны государства».  
Правовые основы подготовки граждан к военной службе. Стратегические 

национальные приоритеты. Цели обороны. Предназначение Вооружённых Сил 
Российской Федерации. Войска, воинские формирования, службы, которые 
привлекаются к обороне страны. 

Составляющие воинской обязанности в мирное и военное время. 
Организация воинского учёта. Подготовка граждан к военной службе. 
Заключение комиссии по результатам медицинского освидетельствования о 
годности гражданина к военной службе. 

Допризывная подготовка. Подготовка по основам военной службы в 
образовательных организациях в рамках освоения образовательной 
программы среднего общего образования. Подготовка граждан по военно-
учётным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в различных 
объединениях и организациях. Составные части добровольной подготовки 
граждан к военной службе. Военно-прикладные виды спорта. Спортивная 
подготовка граждан.  

Вооружённые Силы Российской Федерации – гарант обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации. История создания 
российской армии. Победа в Великой Отечественной войне (1941–1945). 
Вооружённые Силы Советского Союза в 1946–1991 гг. Вооружённые Силы 
Российской Федерации (созданы в 1992 г.). 

Дни воинской славы (победные дни) России. Памятные даты России. 
Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации. 

Угроза национальной безопасности. Повышение угрозы использования 
военной силы. 

Национальные интересы Российской Федерации и стратегические 
национальные приоритеты. Обеспечение национальной безопасности 
Российской Федерации. Стратегические цели обороны. Достижение целей 
обороны. Военная доктрина Российской Федерации. Основные задачи 
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Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению военных 
конфликтов. Гибридная война и способы противодействия ей. 

Структура Вооружённых Сил Российской Федерации. Виды и рода войск 
Вооружённых Сил Российской Федерации. Воинские должности и звания в 
Вооружённых Силах Российской Федерации. Воинские звания 
военнослужащих. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих.  

Современное состояние Вооружённых Сил Российской Федерации. 
Совершенствование системы военного образования. Всероссийское детско-
юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». 
Модернизация вооружения, военной и специальной техники в Вооружённых 
Силах Российской Федерации. Требования к кандидатам на прохождение 
военной службы в научной роте. 

Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность». 
Выбор воинской профессии. Индивидуальные качества, которыми 

должны обладать претенденты на командные должности, военные связисты, 
водители, военнослужащие, находящиеся на должностях специального 
назначения. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооружённых Сил 
Российской Федерации, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Воинские символы и традиции Вооружённых Сил Российской 
Федерации. Ордена Российской Федерации – знаки отличия, почётные 
государственные награды за особые заслуги. 

Традиции, ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации. Воинский 
долг. Дружба и войсковое товарищество. Порядок вручения Боевого знамени 
воинской части и приведения к Военной присяге (принесения обязательства). 

Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской 
Федерации. Вручение воинской части государственной награды. 

Призыв граждан на военную службу. Воинская обязанность граждан 
Российской Федерации в мирное время, в период мобилизации, военного 
положения и в военное время. Граждане, подлежащие (не подлежащие) 
призыву на военную службу, освобождение от призыва на военную службу. 
Отсрочка от призыва граждан на военную службу. Сроки призыва граждан на 
военную службу. Поступление на военную службу по контракту. 
Альтернативная гражданская служба. 

Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных 
и чрезвычайных ситуаций». 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты 
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Стратегия национальной 
безопасности Российской Федерации (2021). Основные направления 
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деятельности государства по защите населения от опасных и чрезвычайных 
ситуаций. 

Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации 
защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций (на защиту жизни, 
здоровья и личного имущества в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций и других). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Структура и основные задачи РСЧС. 
Функциональные и территориальные подсистемы РСЧС. Структура, основные 
задачи, деятельность МЧС России. 

Общероссийская комплексная система информирования и оповещения 
населения в местах массового пребывания людей (ОКСИОН). Цель и задачи 
ОКСИОН. Режимы функционирования ОКСИОН. 

Гражданская оборона и её основные задачи на современном этапе. 
Подготовка населения в области гражданской обороны. Подготовка 
обучаемых гражданской обороне в общеобразовательных организациях. 
Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Составные части системы 
оповещения населения. Действия по сигналам гражданской обороны. Правила 
поведения населения в зонах химического и радиационного загрязнения. 
Оказание первой помощи при поражении аварийно-химически опасными 
веществами. Правила поведения при угрозе чрезвычайных ситуаций, 
возникающих при ведении военных действий. Эвакуация гражданского 
населения и её виды. Упреждающая и заблаговременная эвакуация. Общая и 
частичная эвакуация.  

Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной 
защиты органов дыхания и средства индивидуальной защиты кожи. 
Использование медицинских средств индивидуальной защиты. 

Инженерная защита населения и неотложные работы в зоне поражения. 
Защитные сооружения гражданской обороны. Размещение населения в 
защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы в зоне 
поражения. Задачи аварийно-спасательных и неотложных работ. Приёмы и 
способы выполнения спасательных работ. Соблюдение мер безопасности при 
работах. 

Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая 
безопасность». 

Источники опасности в природной среде. Основные правила безопасного 
поведения в лесу, в горах, на водоёмах. Ориентирование на местности. 
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Современные средства навигации (компас, GPS). Безопасность в автономных 
условиях. 

Чрезвычайные ситуации природного характера (геологические, 
гидрологические, метеорологические, природные пожары). Возможности 
прогнозирования и предупреждения. 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Нормы 
предельно допустимой концентрации вредных веществ. Правила 
использования питьевой воды. Качество продуктов питания. Правила 
хранения и употребления продуктов питания. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Роспотребнадзор). Федеральный закон от 10 января 
2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Средства защиты и предупреждения от экологических опасностей. 
Бытовые приборы контроля воздуха. TDS-метры (солемеры). Шумомеры. 
Люксметры. Бытовые дозиметры (радиометры). Бытовые нитратомеры. 

Основные виды экологических знаков. Знаки, свидетельствующие об 
экологической чистоте товаров, а также о безопасности их для окружающей 
среды. Знаки, информирующие об экологически чистых способах утилизации 
самого товара и его упаковки. 

Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 
Разновидности экстремистской деятельности. Внешние и внутренние 

экстремистские угрозы. 
Деструктивные молодёжные субкультуры и экстремистские 

объединения. Терроризм – крайняя форма экстремизма. Разновидности 
террористической деятельности. 

Праворадикальные группировки нацистской направленности и 
леворадикальные сообщества. Правила безопасности, которые следует 
соблюдать, чтобы не попасть в сферу влияния неформальной группировки. 

Ответственность граждан за участие в экстремистской и 
террористической деятельности. Статьи Уголовного кодекса Российской 
Федерации, предусмотренные за участие в экстремистской и 
террористической деятельности. 

Противодействие экстремизму и терроризму на государственном уровне. 
Национальный антитеррористический комитет (НАК) и его предназначение. 
Основные задачи НАК. Федеральный оперативный штаб. 

Уровни террористической опасности. Принятие решения об 
установлении уровня террористической опасности. Меры по обеспечению 
безопасности личности, общества и государства, которые принимаются в 
соответствии с установленным уровнем террористической опасности.  



319 

 

Особенности проведения контртеррористических операций. Обязанности 
руководителя контртеррористической операции. Группировка сил и средств 
для проведения контртеррористической операции. 

Экстремизм и терроризм на современном этапе. Внутренние и внешние 
экстремистские угрозы. Наиболее опасные проявления экстремизма. Виды 
современной террористической деятельности. Терроризм, который опирается 
на религиозные мотивы. Терроризм на криминальной основе. Терроризм на 
национальной основе. Технологический терроризм. Кибертерроризм. 

Борьба с угрозой экстремистской и террористической опасности. 
Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 
деятельность. Формирование антитеррористического поведения. 
Праворадикальные группировки нацистской направленности и 
леворадикальные сообщества. Как не стать участником или жертвой 
молодёжных право- и леворадикальных сообществ. Радикальный ислам – 
опасное экстремистское течение. Как избежать вербовки в экстремистскую 
организацию. 

Меры личной безопасности при вооружённом нападении на 
образовательную организацию. Действия при угрозе совершения 
террористического акта. Обнаружение подозрительного предмета, в котором 
может быть замаскировано взрывное устройство. Безопасное поведение в 
толпе. Безопасное поведение при захвате в заложники. 

Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни». 
Здоровый образ жизни как средство обеспечения благополучия личности. 

Государственная правовая база для обеспечения безопасности населения и 
формирования у него культуры безопасности, составляющей которой является 
ведение здорового образа жизни. 

Систематические занятия физической культурой и спортом. Выполнение 
нормативов ГТО. Основные составляющие здорового образа жизни. Главная 
цель здорового образа жизни – сохранение здоровья. Рациональное питание. 
Вредные привычки. Главное правило здорового образа жизни. Преимущества 
правил здорового образа жизни. Способы сохранения психического здоровья. 

Репродуктивное здоровье. Факторы, оказывающие негативное влияние на 
репродуктивную функцию. Влияние уровня репродуктивного здоровья 
каждого человека и общества в целом на демографическую ситуацию страны. 

Наркотизм – одна из главных угроз общественному здоровью. Правовые 
основы государственной политики в сфере контроля за оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и в области противодействия 
их незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан, государственной и 
общественной безопасности. 
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Наказания за действия, связанные с наркотическими и психотропными 
веществами, предусмотренные в Уголовном кодексе Российской Федерации. 
Профилактика наркомании. Психоактивные вещества (ПАВ). Формирование 
индивидуального негативного отношения к наркотикам. 

Комплексы профилактики психоактивных веществ (ПАВ). Первичная 
профилактика злоупотребления ПАВ. Вторичная профилактика 
злоупотребления ПАВ. Третичная профилактика злоупотребления ПАВ. 

Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой 
помощи». 

Освоение основ медицинских знаний. 
Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Среда обитания человека. 
Санитарно-эпидемиологическая обстановка. Карантин. 

Виды неинфекционных заболеваний. Как избежать возникновения и 
прогрессирования неинфекционных заболеваний. Роль диспансеризации в 
профилактике неинфекционных заболеваний. Виды инфекционных 
заболеваний. Профилактика инфекционных болезней. Вакцинация. 

Биологическая безопасность. Биолого-социальные чрезвычайные 
ситуации. Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации. 
Безопасность при возникновении биолого-социальных чрезвычайных 
ситуаций. Способы личной защиты в случае сообщения об эпидемии. 
Пандемия новой коронавирусной инфекции СOVID-19. Правила 
профилактики коронавируса. 

Первая помощь и правила её оказания. Признаки угрожающих жизни и 
здоровью состояний, требующие вызова скорой медицинской помощи. 
Правила вызова скорой медицинской помощи. Уголовная ответственность за 
оставление пострадавшего, находящегося в беспомощном состоянии, без 
возможности получения помощи. 

Оказание первой помощи пострадавшему до передачи его в руки 
специалистам из бригады скорой медицинской помощи. Реанимационные 
мероприятия. 

Первая помощь при нарушениях сердечной деятельности. Острая 
сердечная недостаточность (ОСН). Неотложные мероприятия при ОСН. 
Первая помощь при травмах и травматическом шоке. Первая помощь при 
ранениях. Виды ран. Кровотечения наружные и внутренние. Правила оказания 
помощи при различных видах кровотечений. Первая помощь при острой боли 
в животе, эпилепсии, ожогах. Первая помощь при пищевых отравлениях и 
отравлениях угарным газом, бытовой химией, удобрениями, средствами для 
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уничтожения грызунов и насекомых, лекарственными препаратами и 
алкоголем, кислотами и щелочами. 

Первая помощь при утоплении и коме. Первая помощь при отравлении 
психоактивными веществами. Общие признаки отравления психоактивными 
веществами. 

Составы аптечек для оказания первой помощи в различных условиях. 
Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 
Модуль № 9. «Элементы начальной военной подготовки». 
Строевая подготовка и воинское приветствие. Строи и управление ими. 

Строевая подготовка. Выполнение воинского приветствия на месте и в 
движении. 

Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова 
(АК-74). Основы и правила стрельбы. Устройство и принцип действия ручных 
гранат. Ручная осколочная граната Ф-1 (оборонительная). Ручная осколочная 
граната РГД-5.  

Действия в современном общевойсковом бою. Состав и вооружение 
мотострелкового отделения на БМП. Инженерное оборудование позиции 
солдата. Одиночный окоп. 

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке.  
Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою. 

Фильтрующий противогаз. Респиратор. Общевойсковой защитный комплект 
(ОЗК). Табельные медицинские средства индивидуальной защиты. Первая 
помощь в бою. Различные способы переноски и оттаскивания раненых с поля 
боя. 

Сооружения для защиты личного состава. Открытая щель. Перекрытая 
щель. Блиндаж. Укрытия для боевой техники. Убежища для личного состава. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 
обществе правилами и нормами поведения.  

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны 
способствовать процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 
развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности и 
проявляться, прежде всего, в уважении к памяти защитников Отечества и 
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подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению, гордости за российские достижения, в готовности к 
осмысленному применению принципов и правил безопасного поведения в 
повседневной жизни, соблюдению правил экологического поведения, защите 
Отечества, бережном отношении к окружающим людям, культурному 
наследию и уважительном отношении к традициям многонационального 
народа Российской Федерации и к жизни в целом. 

Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 
1) гражданское воспитание: 
сформированность активной гражданской позиции обучающегося, 

готового и способного применять принципы и правила безопасного поведения 
в течение всей жизни; 

уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и 
ответственности в области защиты населения и территории Российской 
Федерации от чрезвычайных ситуаций и в других областях, связанных с 
безопасностью жизнедеятельности; 

сформированность базового уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности как основы для благополучия и устойчивого развития 
личности, общества и государства; 

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

готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении 
безопасности жизни и здоровья населения; 

готовность к участию в деятельности государственных социальных 
организаций и институтов гражданского общества в области обеспечения 
комплексной безопасности личности, общества и государства; 

2) патриотическое воспитание: 
сформированность российской гражданской идентичности, уважения к 

своему народу, памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев 
Отечества, гордости за свою Родину и Вооружённые Силы Российской 
Федерации, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
российской армии и флота; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, 
историческому и природному наследию, дням воинской славы, боевым 
традициям Вооружённых Сил Российской Федерации, достижениям России в 
области обеспечения безопасности жизни и здоровья людей; 
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сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная 
убеждённость и готовность к служению и защите Отечества, ответственность 
за его судьбу; 

3) духовно-нравственное воспитание: 
осознание духовных ценностей российского народа и российского 

воинства; 
сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к личной безопасности, безопасности других 
людей, общества и государства; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 
готовность реализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно и 
ответственно действовать в различных условиях жизнедеятельности по 
снижению риска возникновения опасных ситуаций, перерастания их в 
чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, 
семье, культуре и традициям народов России, принятие идей волонтёрства и 
добровольчества; 

4) эстетическое воспитание: 
эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности 

жизнедеятельности; 
понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и 

безопасного поведения в повседневной жизни; 
5) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню 

развития общей теории безопасности, современных представлений о 
безопасности в технических, естественно-научных, общественных, 
гуманитарных областях знаний, современной концепции культуры 
безопасности жизнедеятельности; 

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, 
осознание его значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности 
человека, общества и государства; 

способность применять научные знания для реализации принципов 
безопасного поведения (способность предвидеть, по возможности избегать, 
безопасно действовать в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях); 

6) физическое воспитание: 
осознание ценности жизни, сформированность ответственного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; 
знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в 

случае необходимости; 
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потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 
осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных 

форм причинения вреда физическому и психическому здоровью; 
7) трудовое воспитание: 
готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для 

развития личности, общества и государства, обеспечения национальной 
безопасности; 

готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований 
безопасности в процессе трудовой деятельности; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая 
военно-профессиональную деятельность; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на 
протяжении всей жизни; 

8) экологическое воспитание: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной среды, 
осознание глобального характера экологических проблем, их роли в 
обеспечении безопасности личности, общества и государства; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 
соблюдения экологической грамотности и разумного природопользования; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 
предпринимаемых действий и предотвращать их; 

расширение представлений о деятельности экологической 
направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 
действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 
универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы 
безопасности личности, общества и государства, обосновывать их приоритет и 
всесторонне анализировать, разрабатывать алгоритмы их возможного решения 
в различных ситуациях; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, 
сравнения и классификации событий и явлений в области безопасности 
жизнедеятельности, выявлять их закономерности и противоречия; 
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определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) 
ситуации, выбирать способы их достижения с учётом самостоятельно 
выделенных критериев в парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать 
риски возможных последствий для реализации риск-ориентированного 
поведения; 

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности 
личности, общества и государства, анализировать их различные состояния для 
решения познавательных задач, переносить приобретённые знания в 
повседневную жизнь; 

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита 
информации, необходимой для решения стоящей задачи; 

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в 
области безопасности жизнедеятельности; 

владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его 
преобразованию и применению для решения различных учебных задач, в том 
числе при разработке и защите проектных работ; 

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать 
новые идеи, самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с 
учётом установленных (обоснованных) критериев; 

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между 
реальным (заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта 
(явления) в повседневной жизни; 

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач 
результаты, обосновывать предложения по их корректировке в новых 
условиях; 

характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать 
возможность их реализации в реальных ситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения учебных 
задач в области безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые 
знания и навыки в повседневную жизнь. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 
информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа 
различных видов информации из источников разных типов при обеспечении 
условий информационной безопасности личности; 
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создавать информационные блоки в различных форматах с учётом 
характера решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную 
форму их представления; 

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

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и 
защите от опасностей цифровой среды; 

использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в учебном процессе с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности и гигиены. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 
часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную 
коммуникацию, переносить принципы её организации в повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать 
значение социальных знаков; определять признаки деструктивного общения; 

владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; 
безопасно действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с 
использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 
самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный 
способ и составлять план их решения в конкретных условиях; 

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать 
ответственность за своё решение; 

оценивать приобретённый опыт; 
расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на 

основе личных предпочтений и за счёт привлечения научно-практических 
знаний других предметных областей; повышать образовательный и 
культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 
самоконтроля, принятия себя и других как части регулятивных 
универсальных учебных действий: 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые 
могут возникнуть при их разрешении; вносить коррективы в свою 
деятельность; контролировать соответствие результатов целям; 
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использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной 
ситуации, выбора оптимального решения; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности 
контроля всего вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке 
образовательной ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 
деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 
работы в конкретной учебной ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих 
интересов, мнений и возможностей каждого участника команды (составлять 
план, распределять роли, принимать правила учебного взаимодействия, 
обсуждать процесс и результат совместной работы, договариваться о 
результатах); 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий 
результат по совместно разработанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 
ситуациях; предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и 
практической значимости; проявлять творчество и разумную инициативу. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне 

среднего общего образования характеризуют сформированность у 
обучающихся активной жизненной позиции, осознанное понимание 
значимости личного и группового безопасного поведения в интересах 
благополучия и устойчивого развития личности, общества и 
государства.Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих 
проблем безопасности и способности построения модели индивидуального и 
группового безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны 
обеспечивать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения 
для личности, общества, государства; знание правил безопасного поведения и 
способов их применения в собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности 
в различных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в 
природной среде, в социуме, в цифровой среде); владение основными 
способами предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; знание 
порядка действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 
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3) сформированность представлений о важности соблюдения правил 
дорожного движения всеми участниками движения, правил безопасности на 
транспорте; знание правил безопасного поведения на транспорте, умение 
применять их на практике; знание о порядке действий в опасных, 
экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение 
применять их на практике; знание порядка действий при чрезвычайных 
ситуациях природного характера; сформированность представлений об 
экологической безопасности, ценности бережного отношения к природе, 
разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания 
первой помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики 
инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения психического 
здоровья; сформированность представлений о здоровом образе жизни и его 
роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного 
отношения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях при 
чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение 
различать опасные явления в социальном взаимодействии, в том числе 
криминального характера; умение предупреждать опасные явления и 
противодействовать им; сформированность нетерпимости к проявлениям 
насилия в социальном взаимодействии; 

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

8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на 
практике для предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе 
пожара и пожаре в быту, общественных местах, на транспорте, в природной 
среде; знать права и обязанности граждан в области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии 
на жизнь личности, общества, государства, экстремизма, терроризма; знание 
роли государства в противодействии терроризму; умение различать приёмы 
вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность и 
противодействовать им; знание порядка действий при объявлении разного 
уровня террористической опасности; знание порядка действий при угрозе 
совершения террористического акта, при совершении террористического акта, 
при проведении контртеррористической операции; 
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10) сформированность представлений о роли России в современном 
мире, угрозах военного характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; 
знание основ обороны государства и воинской службы, прав и обязанностей 
гражданина в области гражданской обороны; знание действия при сигналах 
гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и 
основных принципов организации Единой системы предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей 
гражданина в этой области; 

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

128.4.5.3. Достижение результатов освоения программы ОБЖ 
обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных 
результатов освоения модулей ОБЖ. 

128.4.5.4. Образовательная организация вправе самостоятельно 
определять последовательность для освоения обучающимися модулей ОБЖ. 



330  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

11 КЛАСС  

 

п

/

п  

Наименование разделов и 

темпрограммы 

 

Количествочасов 
Электронные 

(цифровые) 

образовательны

ересурсы 

 

Вс

его 

Контрольные

работы 

 

Практически

еработы 

 

Раздел 1.Модуль "Основы комплексной безопасности" 

.1 

Безопасное 

поведение на различных 

видах транспорта 
  

  

https://m.edsoo.ru  

Библиотека ЦОК 

 

.2 

Безопасное 

поведение в бытовых 

ситуациях 
  

 1   

https://m.edsoo.ru  

Библиотека ЦОК 

 

.3 

Информационная и 

финансоваябезопасность 2  
  

https://m.edsoo.ru  

Библиотека ЦОК 

 

.4 

Безопасное 

поведение в общественных 

местах 
  

  

https://m.edsoo.ru  

Библиотека ЦОК 

 

.5 

Безопасность в 

социуме 2  
  

https://m.edsoo.ru  

Библиотека ЦОК 

 

Итогопоразделу 
11  

 

Раздел 2.Модуль "Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций" 

.1 

Системагосударствен

нойзащитынаселения   
  

https://m.eds

oo.ru  Библиотека 

ЦОК 

 

Гражданскаяоборона   https://m.eds
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.2 2  oo.ru  Библиотека 

ЦОК 

 

Итогопоразделу 
4  

 

Раздел 3.Модуль "Основы противодействия экстремизму и терроризму" 

.1 

Экстремизм и 

терроризм на современном 

этапе 
  

  

https://m.eds

oo.ru  Библиотека 

ЦОК 

 

.2 

Борьба с угрозой 

экстремистской и 

террористической 

опасности 

  
  

https://m.eds

oo.ru  Библиотека 

ЦОК 

 

Итогопоразделу 
4  

 

Раздел 4.Модуль "Основы здорового образа жизни" 

.1 

Наркотизм - одна из 

главных угроз 

общественному здоровью 
  

  

https://m.eds

oo.ru  Библиотека 

ЦОК 

 

Итогопоразделу 
2  

 

Раздел 5.Модуль "Основы медицинских знаний и оказание первой помощи" 

.1 

Первая помощь и 

правила её оказания   
  

https://m.eds

oo.ru  Библиотека 

ЦОК 

 

Итогопоразделу 
3  

 

Раздел 6.Модуль "Основы обороны государства" 

.1 

Вооружённые Силы 

Российской Федерации - 

гарант обеспечения 
  

  

https://m.eds

oo.ru  Библиотека 

ЦОК 
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национальной безопасности 

Российской Федерации 
 

Итогопоразделу 
8  

 

Раздел 7.Модуль "Военно-профессиональная деятельность" 

.1 

Основывоеннойслуж

бы 2  
 1   

https://m.eds

oo.ru  Библиотека 

ЦОК 

 

Итогопоразделу 
2  

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 4  
 2   0   

 

Рабочая программа по физкультуре 11 класс 

1.Планируемые результаты. 
Личностные результаты: 

- формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герба, 
флага, гимна); 

- формирование 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 ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 

- развитие навыков 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; 
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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 
профессиональной и общественной деятельности; 

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

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к 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 
семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (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 учётом 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. 
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Предметные результаты: 

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

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 подготовленности; 
– 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, определять 

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, применять 

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 направленности; 
– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 
– 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 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной 

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 физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 
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      По окончании 11 класса учащийся должен демонстрировать уровень физической 
подготовленности не ниже результатов, приведенных в  разделе «Демонстрировать», что 
соответствует обязательному минимуму содержания образования. 

 
ДЕМОНСТРИРОВАТЬ 
Физич

еские 
способности 

Физические упражнения Ма
льчики 

Д
евочки 

Скоро
стные  

Бег 30м, с 5,0 5,
4 

Бег 100м, с 14,3 1
7,5 

Силов
ые  

Прыжок в длину с места, см 215 1
70 

Подтягивание из виса на высокой 
перекладине, (раз) 

10 - 

Подтягивание в висе лежа на низкой 
перекладине, (раз) 

- 1
4 

К 
выносливости 

Бег 2000м, мин. С 
Бег 3000м, мин. С 

- 
13.5

0 

1
0.00 

- 
 

 
ТАБЛИЦА НОРМАТИВОВ (НОРМ) ГТО ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 16-17 ЛЕТ 
полная версия нормативов для 16-17 лет 
 

Упражнение 

ЮНОШИ ДЕВУШКИ 

з
олотой 
значок 

сереб
ряный 
значок 

бро
нзовый 
значок 

з
олотой 
значок 

сереб
ряный 
значок 

бро
нзовый 
значок 

.1 
Бег на 30 метров 

(секунд) 
4

,4 
4,7 4,9 

5
,0 

5,5 5,7 

.2 
или бег на 60 

метров (секунд) 
8

,0 
8,5 8,8 

9
,3 

10,1 10,5 

.3 
или бег на 100 

метров (секунд) 
1

3,4 
14,3 14,6 

1
6,0 

17,2 17,6 

.1 
Бег на 2 километра 

(мин:сек) 
- - - 

9
:50 

11:20 
12:0

0 

.2 
или бег на 3 

километра (мин:сек) 
1

2:40 
14:30 

15:0
0 

- - - 

.1 

Подтягивание из 
виса на высокой 
перекладине (кол-во раз) 

1
4 

11 9 - - - 

.2 

или подтягивание 
из виса лёжа на низкой 
перекладине 90см (кол-во 
раз) 

- - - 
1

9 
13 11 

.3 
или рывок гири 

16кг (кол-во раз) 
3

3 
18 15 - - - 

или отжимания: 4 31 27 1 11 9 
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.4 сгибание и разгибание рук 
в упоре лёжа на полу (кол-
во раз) 

2 6 

Наклон вперед из 
положения стоя на 
гимнастической скамье (от 
уровня скамьи – см) 

+
13 см 

+8 см 
+6 

см 
+

16 см 
+9 см 

+7 
см 

 

                                     Содержание учебной программы для 11 класса 
1.1 Основы знаний. 

1.2  Легкая атлетика. 

Совершенствование низкого старта .Инструктаж по ТБ. 
КДП 30 м. 
Совершенствование бега на короткие дистанции. 
Бег 100м на результат  
Обучение прыжку в длину 
Совершенствование отталкивания . 
Совершенствование умений и навыков. 
Закрепление прыжка в длину  
Обучение метанию гранаты . 
Совершенствование метания гранаты. 
Совершенствование умений и навыков. 
Бег по пересеченной местности и преодоление препятствий.  
Бег по пересеченной местности и преодоление препятствий.  
Совершенствование бега под гору 
Бег 1000м на результат. 
Бег на средние дистанции.  
Преодоление препятствий, бег по пересеченной местности. 
 
 
1.3 Спортивные игры. 
Стойки и передвижения, повороты, остановки. 
Стойки и передвижения. 
Прием и передача мяча. 
Прием и передача мяча. 
Нижняя подача мяча. 
Верхняя прямая подача. 
Тактика игры. 
 
1.4   Гимнастика с элементами акробатики. 
 
Совершенствование висов и упоров. ТБ на уроках гимнастики. 
Совершенствование упражнений на перекладине. 
Совершенствование упражнений на перекладине. 
Совершенствование подъема переворотом, лазания по канату. 
Обучение подъему переворотом силой. 
Закрепление элементов на перекладине, лазания по канату. 
Прикладные упражнения.  
Обучение упражнений на силовых тренажерах. 
Закрепление выполнения упражнений на тренажерах. 
Совершенствование акробатических элементов. 
Акробатика . 
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Совершенствование акробатических соединений.  
Совершенствование акробатических соединений. 
Закрепление акробатических соединений. 
Опорный прыжок. 
ТБ во время опорных прыжков. 
Совершенствование опорных прыжков. 
Совершенствование опорных прыжков. 
 
1.5 Лыжная  подготовка.  
ТБ на уроках лыжной подготовки. Обучение смене ног во время спуска 
Развитие общей выносливости. 
Обучение спуску с преодолением встречного склона. 
Развитие скоростной выносливости. 
Обучение преодоления встречного склона. 
Развитие специальной выносливости. 
Обучение постановке палок и отталкиванию в переходе через один шаг. 
Развитие скоростной выносливости. 
Развитие скоростной выносливости 
Согласованность движений рук и ног, отталкивание ногой. 
Согласованность движений рук и ног, отталкивание ногой. 
Совершенствование перехода с хода на ход. 
Особенности физической подготовленности лыжника. 
Совершенствование перехода с хода на ход. 
Особенности физической подготовленности лыжника. 
Согласованность движений и наклон туловища в переходе со свободным движением рук. 
Прохождение дистанции 5 км (юноши), 3 км (девушки) (классический ход). Правила 

соревнований. 
 

2. Вариативная часть 
2.1 Спортивные и подвижные игры 
 
Баскетбол. 
Совершенствование зонной защиты. 
Совершенствование  индивидуальных действий в защите. 
Совершенствование верхней передачи с шагом. 
Закрепление  верхней передачи с шагом. 
Совершенствование комбинаций и остановок игрока. 
Сочетание приёмов ведения, передачи, бросков, штрафной бросок. 
Учебные игры. 
  Учебные  игры. 
 
 
 
2.2  Легкая атлетика. 
Совершенствование равномерного бега. 
Бег  1000м на результат. 
Бег 2000(3000)м. 
Совершенствование стартового разгона. 
Совершенствование финиширования. 
Совершенствование спринтерского бега. 
Преодоление препятствий, Бег по пересечённой местности. 
Преодоление препятствий, Бег по пересечённой местности. 
 

                                    Тематический план  прохождения программного материала 



338  

                                 для учащихся 11 классов при  трехразовых  занятиях в неделю 
 

/п 
Вид программного материала Кол-во в год 

 недель 

Учебные недели 33 

 Часов (уроков) 

Количество часов 99 

Базовая часть 71 

1.1 Основы знаний 

.2 
Легкая атлетика 18 

.3 
Спортивные игры 10 

.4 
Гимнастика с элементами акробатики 24 

.5 
Лыжная  подготовка 19 

Вариативная часть 28 

.1 
Спортивные и подвижные игры 20 

.2 
Легкая атлетика 9 

Всего часов 99 

 
- Методы обучения: фронтальный, поточный, групповой. 
  - Методы оценки техники владения двигательными действиями:  
методы наблюдения, вызова, упражнений, комбинированный. 
   - Формы организации познавательной деятельности учащихся: объяснение и показ 

учителя, использование различных дидактических карточек. 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 
                                                 «Разговоры о важном» 

(для 11 класса образовательных организаций) 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и назначение программы 

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального 

общего,основногообщего и среднего общего образования, федеральных 

образовательных 

программначальногообщего,основногообщегоисреднегообщегообразования.Этопоз

воляетобеспечитьединствообязательныхтребованийФГОСвовсемпространствешкол
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ьногообразованиявурочнойивнеурочнойдеятельности. 

Задачейпедагога,реализующегопрограмму,являетсяразвитиеуобучающегося 

ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре,знаниям,здоровью. 

Программанаправленана: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 формирование интереса к познанию; 

 формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и 

уважительного отношения к правам и свободам других; 

 выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и 

правовых норм; 

 создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

 развитие у школьников общекультурной компетентности; 

 развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

 осознание своего места в обществе; 

 познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

 формирование готовности к личностному самоопределению. 

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса 

внеурочной деятельности  «Разговоры о важном» составляют 

следующие документы. 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской
 Федерации"от29.12.2012№273-ФЗ 

2. СтратегиянациональнойбезопасностиРоссийскойФедерации,УказПрезиде
нтаРоссийскойФедерацииот2июля2021г.№400«ОСтратегиинациональнойбезопасн
остиРоссийскойФедерации». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17мая2012г.№413«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательно
гостандартасреднегообщегообразования»(ЗарегистрированМинюстомРоссии7июн
я2012г.№24480) 

4. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот12.08.2022 
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№ 732 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательныйстандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

МинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот17мая2012г.№413»(Зарег

истрированМинюстомРоссии 12.09.2022№70034). 

5. ПисьмоМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерации«Онаправлении
методическихрекомендацийпопроведениюциклавнеурочныхзанятий«Разговорыов
ажном»» от15.08.2022№03–1190. 

6. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18.05.2023 

№371«Обутверждениифедеральнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообр

азования»(ЗарегистрированМинюстомРоссии12.07.2023№74228). 

Вариантыреализации  программы  и  формы  проведения  занятий 

Программа реализуется в работе с обучающимися 1–2, 3–4, 5–7, 8–9 и 10–

11классов. В 2023–2024 учебном году запланировано проведение 36 

внеурочныхзанятий.Занятияпроводятся1развнеделюпопонедельникам,первымурок

ом. 

Внеурочныезанятия«Разговорыоважном»направленынаразвитиеценностного 

отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим еелюдям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре.Внеурочныезанятия«Разговорыоважном»должныбытьнаправленынаформ

ированиесоответствующей внутренней позиции личности обучающегося, 

необходимой емудляконструктивногоиответственного поведениявобществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и(или) 

беседа с обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся 

вырабатыватьсобственнуюмировозренческуюпозициюпообсуждаемымтемам. 

Основныетемызанятийсвязанысважнейшимиаспектамижизничеловекавсовременно

йРоссии:знаниемроднойисторииипониманиемсложностейсовременногомира,техни

ческимпрогрессомисохранениемприроды,ориентациейвмировойхудожественнойку

льтуреиповседневнойкультуреповедения,доброжелательнымотношениемкокружаю

щимиответственнымотношениемксобственным поступкам. 

Взаимосвязьспрограммойвоспитания 
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Программакурсавнеурочнойдеятельностиразработанасучётомфедеральных 

образовательных программ начального общего, основного общего 

исреднегообщегообразования.Этопозволяетнапрактикесоединитьобучающуюивосп

итательнуюдеятельностьпедагога,ориентироватьеёнетольконаинтеллектуальное,но

инанравственное,социальноеразвитиеребёнка.Этопроявляется: 

 ввыделениивцелипрограммыценностныхприоритетов; 

 в приоритете личностных результатов реализации программы 
внеурочнойдеятельности,нашедшихсвоеотражениеиконкретизациювпрограммево
спитания; 

 в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих 
ихвовлеченностьвсовместную спедагогомисверстникамидеятельность. 

Ценностноенаполнениевнеурочныхзанятий 

Восновеопределениятематикивнеурочныхзанятийлежатдвапринципа: 

1) соответствиедатамкалендаря; 

2) значимостьдляобучающегосясобытия(даты),котороеотмечаетсявкалендар
евтекущемгоду. 

Датыкалендаряможнообъединитьвдвегруппы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные 
числаежегодно (государственные и профессиональные праздники, даты 
историческихсобытий).Например,«Деньнародногоединства»,«ДеньзащитникаОте
чества», 

«НовогодниесемейныетрадицииразныхнародовРоссии»,«Деньучителя(советникипо

воспитанию)»,«Деньроссийскойнауки»ит. д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, 
искусства.Например,«190-
летиесоднярожденияД.Менделеева.Деньроссийскойнауки», 

«215-

летиесоднярожденияН.В.Гоголя»,«Русскийязык.Великийимогучий.225летсодняро

жденияА.С.Пушкина». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые 

несвязаныстекущимидатамикалендаря,ноявляющиесяважнымиввоспитании 
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школьника.Кпримеру:«Мывместе»,«Овзаимоотношенияхвколлективе(Всемирныйд

ень психическогоздоровья, профилактикабуллинга)»идр. 

Следуетотметить,чтовнеурочныезанятиявходятвобщуюсистемувоспитательнойраб

отыобразовательнойорганизации,поэтомутематикаисодержаниедолжныобеспечить

реализациюихназначенияицелей:становлениеуобучающихсягражданско-

патриотическихчувств.Исходяизэтого,впланируемыхрезультатахкаждогосценарияв

неурочногозанятиявыделяютсянравственныеценности,которыеявляютсяпредметом

обсуждения.Основныеценностихарактеризуютсяследующимобразом. 

1. Историческаяпамять 

– историческая память – обязательная часть культуры народа и 
каждогогражданина; 

– историческаяпамятьсоединяетпрошлое,настоящее,позволяясохранитьипро
должитьдостижения,мудрость,опыт,традициипрошлыхпоколений; 

– историческаяпамятьестькультурацелогонарода,котораяскладываетсяизобъ
единенияиндивидульныхпереживаний,ивключаетважнейшиенравственныекачеств

а:благодарность,уважение,гордостьпотомковзажизньиподвигипредков. 

Осознаниеэтойнравственнойценностибазируетсянаконкретномсодержании занятия. 

Например, тема «День народного единства» рассматриваетсяна известных 

исторических фактах – единение людей, когда Родина нуждается взащитев1612 г. 

2. Преемственностьпоколений 

– каждоеследующеепоколениеучитсяупредыдущего:осваивает,воссоздаёт,
продолжает егодостижения,традиции; 

– семья построена на сохранении преемственности поколений. Память 
опредыдущих поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также 
вгуманномотношениикстаршимпоколениям. 

Например,тема:«Овзаимоотношенияхвсемье(Деньматери)».Обсуждаетсяпроблема: 

каждое поколение связано с предыдущими и последующими 

общейкультурой,историей,средойобитания,языкомобщения.Каждыйчеловекдолжен 

воспитыватьвсебекачества,которыебылихарактерныдлянашихпредков,людейдалёк

ихпоколений:любовь кроднойземле,малойродине,Отечеству. 

3. Патриотизм—любовькРодине 
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– патриотизм(любовькРодине)–самоеглавноекачествагражданина; 

– любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности 
кродномудому, малойродине; 

– патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной 
земли;чувствегордостизаисторию,культурусвоегонародаинародовРоссии. 

Этавысшаянравственнаяценностьявляетсяприоритетнойвовсехсценариях 

«Разговорововажном».Вкаждомсценарии,всоответствииссодержанием,раскрываетс

я многогранность чувства патриотизма и его проявления в 

разныхсферахчеловеческой жизни. 

4. Доброта,добрыедела 

 доброта—
этоспособность(желаниеиумение)бытьмилосердным,поддержать,помочь без 
ожидания благодарности; 

 благотворительность — проявление добрых чувств; 
благотворительностьбыла распространена в России в прошлые века, что стало 
сегодня примером дляподражания. 

Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России 

впрошлыевременаи внастоящеевремя,темаволонтерства. 

5. Семьяисемейныеценности 

– семья связана не только общим местом проживания, общим 
хозяйством,общимиделами,ноизначимымиценностями—
взаимопониманием,взаимоподдержкой, традициямиит. д.; 

– каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти 
напомощь другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь 
другдругу; 

– обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, 
участвоватьвовсехееделах,помогатьродителям; 

– семейные ценности всегда были значимы для народов России; 
семейныеценностипредставленывтрадиционныхрелигияхРоссии. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является 

предметомобсужденияназанятиях,посвященныхтемам:«Овзаимоотношенияхвсемье

(Деньматери)»,«НовогодниесемейныетрадицииразныхнародовРоссии»идр. 
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6. КультураРоссии 

– культура общества — это достижения человеческого общества, 
созданныенапротяженииегоистории; 

– российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема 
вовсеммире; 

– культурапредставленадостижениямивматериальнойсфере(строительств
о,техника,предметыбытаидр.),вдуховнойсфере(народноетворчество,литература,из
образительноеискусство,музыка,театридр.),атакжевэтике,культуревзаимоотношен
ийлюдей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной 

ценности,подробноиразностороннепредставленыв«Разговораховажном».Поэтомум

ногиесценариипостроеныначтениипоэзии,обсуждениивидеофильмов,произведений

живописиимузыки:«Потусторонуэкрана.115леткиновРоссии», 

«Цирк!Цирк!Цирк!(кМеждународномуднюцирка)». 

7. НауканаслужбеРодины 

– наукаобеспечиваетпрогрессобществаиулучшаетжизньчеловека; 

– в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно 
любящиесвоюдеятельность; 

– в России совершено много научных открытий, без которых 
невозможнопредставитьсовременный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают 

впроцессеобсуждениятем:«190-

летсоднярожденияД.Менделеева.Деньроссийскойнауки»,«Явижу 

Землю!Этотаккрасиво». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за 

рамкисодержания,изучаемогонауроках,ноэтонеозначает,чтоучительбудетобязатель

но добиваться точного усвоения нового знания, запоминания и 

четкоговоспроизведенияновоготерминаилипонятия.Необходимопонимать,чтонавне

урочныхзанятияхкакнеучебныхформируютсяопределенныеценности: высшие 

нравственные чувства и социальные отношения. В течение года 

учащиесямногоразбудутвозвращатьсякобсуждениюоднихитехжепонятий,чтопослу
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житпостепенномуосознанномуихпринятию. 

Наличиесценариеввнеурочныхзанятийнеозначаетформальногоследованияим.Приан

ализесодержаниязанятия,котороепредлагаетсявсценарии,педагогучитываетрегиона

льные,национальные,этнокультурныеособенноститерритории,гдефункционируетда

ннаяобразовательнаяорганизация.Обязательноучитываетсяиуровеньразвитияучащи

хся,ихинтересыипотребности.Принеобходимости, исходя из статуса семей 

обучающихся, целесообразно 

уточнить(изменить,скорректировать)итворческиезадания,выполнениекоторыхпред

лагаетсявместесродителями,другими членамисемьи. 

Особенностиреализациипрограммы 

Личностноеразвитиеребёнка–

главнаяцельпедагога.Личностныхрезультатовобучающихсяпедагогможетдостичь,увле

каяшкольниковсовместнойи интересной многообразной деятельностью, 

позволяющей раскрыть 

потенциалкаждого;используяразныеформыработы;устанавливаявовремязанятийдоб

рожелательную, поддерживающую атмосферу; насыщая занятия 

ценностнымсодержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, 

датьвозможностьшкольникуанализировать,сравниватьивыбирать. 

Вприложенияхкпрограммесодержатсяметодическиерекомендации,помогающиепед

агогуграмотноорганизоватьдеятельностьшкольниковназанятияхврамкахреализации

программыкурсавнеурочнойдеятельности 

«Разговорыоважном». 

Содержаниепрограммывнеурочнойдеятельности 

«Разговорыоважном» 

Деньзнаний.ЗнакомствоспроектамиРоссийскогообщества«Знание».Возможности,к

оторыепредоставляютпроектыобщества«Знание»дляобучающихсяразличныхвозрас

тов. 

Родина — не только место рождения. Природные и культурные памятники –

чемгордимся,очем помним, чтобережем? 
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ЗояКосмодемьянская–

еёподвигбессмертен,еёимясталосимволоммужестваистойкости,ажизньслужитприм

еромбеззаветнойпреданностиОтечеству,истиной любвиксвоейРодине. 

Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией 

РоссийскойФедерациикаждомугражданинунашейстраны.Жизнь,свобода,праваибла

гополучиегражданявляетсяоднойизглавныхценностей,апроявлениегражданской 

позиции, желание участвовать в развитии своего города, региона,страны–

достойноуважения. 

Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию – проводник в 

мирвозможностей,которыесоздалогосударстводлякаждогоребенкавстране,наставни

ки«старшийтоварищ»,помогающийкакобъединитьшкольныйколлектив в дружную 

команду, так и выстроить личную траекторию развитиякаждомуребенку. 

Честность, открытость, готовность прийти на помощь – основа хорошихотношений 

с окружающими. Уважение к окружающим – норма жизни в 

нашемобществе.Вусловияхинформационныхперегрузок,разнообразиябыстрорешае

мыхзадач,экономическойнестабильности,стрессысталинеотъемлемойсоставляюще

йжизничеловека.Ониприводяткдепрессивномусостоянию,которое, в свою очередь, 

может привести к проблемам физического 

здоровья,конфликтамсблизкими,неуверенности,озлобленности.Знанияотом,какнала

дитьотношениявколлективе,сохранитьсвоепсихическоездоровье,как 

смотретьнамирпозитивно,какнестатьжертвой«травли»,исамомунеопуститьсядо«тра

вли»других,необходимывсем. 

Давние культурные традиции России получают отражение в 

произведенияхкинематографическогоискусства,котороеимеетсвой«золотойфонд»,п

ризнанныйвовсеммире.Отечественноекинопередаетнашитрадиционныеценности,ве

ликоекультурно-историческоенаследие,отображаетто,чтообъединяет нас как 

нацию.Развитие отечественного кино отражает не 

толькоосновныевехиразвитиястраны,ноимоделируетобразеебудущего.Кино,наряду

слитературойитеатром,позволяетчеловекуувидетьсебя,какв«зеркале»,соотнести 

свои поступки с поступками героев, анализировать и 

рефлексировать,приобретатьновыезнания,знакомитьсясмиромпрофессий,створчест



347  

вомталантливыхлюдей,систориейикультурой страны. 

Подразделения специального назначения (спецназ) в России имеют 

особуюзначимость,ониолицетворяютслужениеОтечеству,мужествоисилудуха,бесп

римерноесамопожертвование,готовностьмгновенноприйтинапомощьРодине.Военн

ослужащиеспецназаобладаютособымипрофессиональными,физическимииморальн

ымкачествами,являютсядостойнымпримеромнастоящего мужчины. 

Единствонации–

основасуществованияроссийскогогосударства.Единствомногонациональногонарод

а,уважениетрадиций,религий,укладажизнивсехнародовявляетсяглавнымв 

жизнистраны.Покамыедины–мынепобедимы. 

Технологический суверенитет нашей Родины необходимо защищать так же,как 

границы государства, это основа и залог существования современной 

страны.Развитие сферы информационных технологий сегодня стратегически важно 

длябудущего,профессиивэтойсфереоченьперспективныивостребованы.Технологич

ескийсуверенитетрешаетзадачиобеспечениябезопасности,получения энергии, 

продовольственной независимости, транспортной 

связности.Логикаразвитияэкономикипредполагаетзащитуиформированиевысокоте

хнологичныхотраслейсвысокойдолейинтеллектуальныхвложений. 

Появление новых профессий связано с цифровизацией экономики, движением 

ктехнологическому суверенитету. 

Традиционная семья в России – это союз мужчины и женщины, которыесоздают и 

поддерживают отношения уважения, заботы и взаимной поддержки.Основасемьи–

этолюбовь.Важно,чтобыдетистремилисьсоздаватьполноценныемногодетныесемьи. 

Что для каждого человека означает слово «Родина»? Это родители, 

семья,дом,друзья,роднойгород,регион,всянашастранаинарод.ЧувстволюбвиксвоейР

одинечеловекнесетвсебевсюжизнь,этоегоопораиподдержка.Родина–

этонепростотерритория,это,преждевсегото,чтомылюбимиготовызащищать. 

ВолонтерствовРоссии.Особенностиволонтерскойдеятельности.Исторически 

сложилось, что в сложные годы нашей страны люди 

безвозмезднопомогалидругдругу,оказываливсестороннююподдержку.ДашаСевасто

польская, сёстры милосердия– историяисовременность. 
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Россия—странасгероическимпрошлым.Современныегерои—ктоони? 

Россияначинаетсясменя? 

ЗначениеКонституциидлягражданстраны.Знаниеправивыполнениеобязанностей.От

ветственность—этоосознанноеповедение. 

Новыйгод—праздникдлявсехроссиян.Укаждогонародаестьинтересныеновогодние 

семейные традиции. Знакомство с обычаями и культурой 

новогоднихпраздниковвнашей стране. 

ПерваяпечатнаякнигавРоссии–

«Азбука»ИванаФёдорова.Способыпередачиинформациидопоявленияписьменности

.Разницамеждуазбукойибукварем.«Азбука»,напечатаннаяИваномФедоровым:«Ради

скорогомладенческогонаучения».Любовькчтению,бережноеотношениеккнигеначал

ись450 летназад. 

Современный человек должен обладать функциональной грамотностью, 

втомчисленалоговой.Длячегособираютналоги?Чтоониобеспечиваютдляграждан?В

ыплатаналогов–обязанностькаждогогражданинаРоссийскойФедерации. 

Голод,морозы,бомбардировки—тяготыблокадногоЛенинграда.Блокадный паек. О 

провале планов немецких войск. 80 лет назад город-

геройЛенинградбылполностьюосвобожденотфашистскойблокады. 

Ктотакойсоюзник?Какиеобязанностионнасебяпринимает,какимиобладаетправами?

Чтодаетзаключениесоюзногодоговорадлягосударств?Союзники России – 

государства, которые разделяют и поддерживают наши общиетрадиционные 

ценности, уважают культуру, стремятся к укреплению 

союзныхгосударствиподдерживают их. 

Достижениянаукивповседневнойжизни.Научныеитехническиедостижениявнашейст

ране.190-летиевеликогорусскогоучёного-

химика,специалиставомногихобластяхнаукииискусстваД.И.Менделеева. 

Деньпервооткрывателя.Россияявляетсянетолькосамойбольшойстранойвмире,котор

уюзаеепродолжительнуюисториюшагзашагомисследовали,изучали, открывали 

русские землепроходцы. Удивительные уголки нашей странысегодняможет 

открытьдля себялюбойшкольник. 
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День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного:кто её 

выбирает сегодня. Смекалка в военном деле. 280-летие со дня 

рождениявеликогорусскогофлотоводца, командующегоЧерноморскимфлотом 

(1790—1798);командующегорусско-турецкойэскадройвСредиземномморе(1798—

1800),адмирала(1799) Ф.Ф.Ушакова. 

Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. Как найти своё место вжизни? 

Что нужно для того, чтобы найти друзей и самому быть хорошим другом?Примеры 

настоящей дружбы. Что нужно для того, чтобы создать хорошую семьюи самому 

быть хорошим семьянином. Поддержка семьи в России. Что 

нужно,чтобынайтисвоепризваниеистатьнастоящимпрофессионалом.Поддержкапро

фессиональногосамоопределенияшкольниковвРоссии.Этивопросыволнуютподрост

ков.Проблемы, скоторымионисталкиваются,испособыихрешения. 

Всемирный фестиваль молодежи – 2024. Сириус – федеральная 

площадкафестиваля. Исторические 

фактыпоявлениявсемирногофестивалямолодежи 

истудентов.Фестивали,которыепроходиливнашей стране. 

Российскаяавиация.Легендарнаяисторияразвитияроссийскойгражданскойавиации.Г

ероизмконструкторов,инженеровилетчиков-

испытателейпервыхроссийскихсамолетов.Мировыерекордыроссийскихлетчиков.С

овременноеавиастроение.Профессии, связанныесавиацией. 

Красивейшийполуостровсбогатойисторией.ИсторияКрымскогополуострова.Значен

иеКрыма.ДостопримечательностиКрыма. 

Россия–

здороваядержава.Этозначит,чтожителистраныдолжныстремитьсяподдерживатьздо

ровыйобразжизни.Физическоеипсихическоездоровьенаселенияиграютважнуюрольв

укрепленииэкономическогопотенциалаи социальной стабильности страны, 

повышают качество жизни каждого 

человека.Цирккакфантазийноеисказочноеискусство.ЦирквРоссии,Историяцирка, 

цирковые династии России. Знаменитые на весь мир российские

 силачи,дрессировщики,акробаты,клоуны,фокусники.Цирковыепрофес

сии. 
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Главныесобытиявисториипокорениякосмоса.Отечественныекосмонавты-

рекордсмены.Подготовкакполету—многолетний процесс. 

Николай Гоголь – признанный классик русской литературы, 

 авторзнаменитых«Мертвыхдуш»,«Ревизора»,«Вечеровнахутореб

лизДиканьки».Сюжеты,герои,ситуацииизпроизведенийНиколаяГоголяактуальныпо

сейдень.Экологичноепотребление—способпозаботитьсяосохранностипланеты. 

Экологическиепроблемыкакследствиябезответственногоповедениячеловека.Соблюд

атьэко-правила—нетак сложно. 

ИсторияПраздникатруда.Труд–этоправоилиобязанностьчеловека? 

Работамечты.Жизненноважныенавыки. 

ИсторияпоявленияпраздникаДеньПобеды.ПоисковоедвижениеРоссии. 

МогилаНеизвестногоСолдата.СемейныетрадициипразднованияДняПобеды. 

19мая1922года—деньрожденияпионерскойорганизации.Цельеесоздания 

идеятельность.Причины,покоторымдети объединяются. 

НеизвестныйПушкин.ТворчествоПушкинаобъединяетпоколения.ВкладА.С.Пушкина

вформированиесовременноголитературногорусскогоязыка. 

Планируемыерезультатыосвоениякурсавнеурочнойдеятельности 

Занятияврамкахпрограммынаправленынаобеспечениедостиженияшкольникамисле

дующихличностных,метапредметныхипредметныхобразовательныхрезультатов. 

Личностныерезультатыдолжныотражать: 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 
своемународу,чувстваответственностипередРодиной,гордостизасвойкрай,своюРо
дину,прошлоеинастоящеемногонациональногонародаРоссии,уважениегосударств
енныхсимволов(герб,флаг,гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена 
российскогообщества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающегозакониправопорядок,обладающегочувствомсобственногодостоинства
,осознаннопринимающеготрадиционныенациональныеиобщечеловеческиегумани
стическиеи демократическиеценности; 

 готовностькслужениюОтечеству,егозащите; 
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 сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровню
развитиянаукииобщественнойпрактики,основанногонадиалогекультур,атакжеразл
ичныхформобщественногосознания,осознаниесвоегоместавполикультурноммире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 
собщечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 
испособностьксамостоятельной,творческойи ответственнойдеятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 
испособность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания,находитьобщиецелиисотрудничатьдляихдостижения,способнос
тьпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофобии,дискриминаци
ипосоциальным,религиозным,расовым,национальнымпризнакамидругимнегативн
ымсоциальнымявлениям; 

 навыкисотрудничествасосверстниками,детьмимладшеговозраста,взрослым
и в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской,проектнойидругихвидахдеятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческихценностей; 

 готовностьиспособностькобразованию,втомчислесамообразованию,напрот
яжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованиюкакусловиюуспешнойпрофессиональнойиобщественнойдеятельности
; 

 эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научногоитехническо
готворчества,спорта,общественных отношений; 

 приятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 
жизни,потребностивфизическомсамосовершенствовании,занятияхспортивно-
оздоровительнойдеятельностью,неприятиевредныхпривычек:курения,употреблен
ияалкоголя,наркотиков; 

 бережное,ответственноеикомпетентноеотношениекфизическомуипсихолог
ическомуздоровью,каксобственному,такидругихлюдей,умениеоказыватьпервуюп
омощь; 

 осознанныйвыборбудущейпрофессииивозможностейреализациисобственн
ыхжизненныхпланов;отношениекпрофессиональнойдеятельностикаквозможности
участияврешенииличных,общественных,государственных,общенациональныхпро
блем; 
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 сформированностьэкологическогомышления,пониманиявлияниясоциально
-
экономическихпроцессовнасостояниеприроднойисоциальнойсреды;приобретение
опытаэколого-направленнойдеятельности; 

 ответственноеотношениексозданиюсемьинаосновеосознанногопринятияце
нностейсемейнойжизни. 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыдол

жныотражать: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
планыдеятельности;самостоятельноосуществлять,контролироватьикорректироват
ь деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях; 

 умениепродуктивнообщатьсяивзаимодействоватьвпроцессесовместнойдея
тельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективноразрешатьконфликты; 

 владениенавыкамипознавательной,учебно-
исследовательскойипроектнойдеятельности,навыкамиразрешенияпроблем;способ
ностьиготовностьк самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применениюразличныхметодовпознания; 

 готовностьиспособностьксамостоятельнойинформационно-
познавательнойдеятельности,владениенавыкамиполучениянеобходимойинформац
ииизсловарейразныхтипов,умениеориентироватьсявразличныхисточниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию,получаемуюизразличныхисточников; 

 умениеиспользоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнол
огий(далее-
ИКТ)врешениикогнитивных,коммуникативныхиорганизационныхзадачссоблюден
иемтребованийэргономики,техникибезопасности,гигиены,ресурсосбережения,пра
вовыхиэтическихнорм,норминформационнойбезопасности; 

 умениеопределятьназначениеифункцииразличныхсоциальныхинститутов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющиестратегиюповедения,сучетомгражданскихинравственных 
ценностей; 
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 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 
излагатьсвоюточкузрения,использоватьадекватныеязыковыесредства; 

 владениенавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясовершаемыхде
йствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 
своегознанияинезнания, новыхпознавательныхзадачисредствихдостижения. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммысреднегообщегообразованияпредста

вленысучетомспецификисодержанияпредметныхобластей,затрагиваемыхвходеучас

тиявпрограмме«Разговоры оважном»: 

Русский язык и литература: сформированность понятий о нормах 

русскоголитературного языка и применение знаний о них в речевой практике; 

владениенавыкамисамоанализаисамооценкинаосновенаблюденийзасобственнойреч

ью;владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

искрытой,основнойивторостепеннойинформации;владениеумениемпредставлятьтек

сты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 

различныхжанров;знаниесодержанияпроизведенийрусскойимировойклассическойл

итературы,ихисторико-культурногоинравственно-

ценностноговлияниянаформированиенациональнойимировой;сформированностьпр

едставленийобизобразительно-выразительных возможностях русского языка; 

сформированностьуменийучитыватьисторический,историко-

культурныйконтекстиконтексттворчестваписателявпроцессеанализахудожественно

гопроизведения;способностьвыявлятьвхудожественныхтекстахобразы,темыипробл

емыивыражатьсвоеотношениекнимвразвернутыхаргументированныхустныхиписьм

енныхвысказываниях. 

Иностранныеязыки:владениезнаниямиосоциокультурнойспецификестраны/стран 

изучаемого языка и умение; умение выделять общее и различное 

вкультурероднойстраныистраны/странизучаемогоязыка;сформированностьумения 

использовать иностранный язык как средство для получения 

информацииизиноязычныхисточниковвобразовательныхисамообразовательныхцел

ях. 

История: сформированность представлений о современной историческойнауке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении 
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задачпрогрессивного развития России в глобальном мире; владение комплексом 

знанийобисторииРоссииичеловечествавцелом,представлениямиобобщемиособенно

мвмировомисторическомпроцессе;сформированностьуменийприменятьисторическ

иезнаниявпрофессиональнойиобщественной 

деятельности, поликультурном общении; сформированность умений вести 

диалог,обосновыватьсвоюточкузрениявдискуссиипоисторическойтематике. 

Обществознание:сформированностьзнанийобобществекакцелостнойразвивающейс

ясистемевединствеивзаимодействииегоосновныхсфериинститутов; владение 

 умениями  выявлять   причинно-

следственные,функциональные,иерархическиеидругиесвязисоциальныхобъектовип

роцессов;сформированность представлений об основных тенденциях и

 возможныхперспективах  развития мирового сообщества 

 в глобальном

 мире;сформированностьпредставленийометодахпознаниясоциаль

ныхявленийипроцессов;владениеумениямиприменятьполученныезнаниявповседне

внойжизни,прогнозироватьпоследствияпринимаемыхрешений;сформированностьн

авыковоцениваниясоциальнойинформации,уменийпоискаинформациивисточниках

различноготипадляреконструкциинедостающихзвеньевсцельюобъясненияиоценкир

азнообразныхявленийипроцессовобщественногоразвития.География:владениепред

ставлениямиосовременнойгеографическойнауке, 

ееучастииврешенииважнейшихпроблемчеловечества;владениегеографическиммыш

лениемдляопределениягеографическихаспектовприродных,социально-

экономическихиэкологическихпроцессовипроблем;сформированностьсистемыком

плексныхсоциальноориентированныхгеографическихзнанийозакономерностяхразв

итияприроды,размещениянаселенияихозяйства,одинамикеитерриториальныхособе

нностяхпроцессов,протекающихвгеографическомпространстве;владениеумениями

проведениянаблюденийзаотдельнымигеографическимиобъектами,процессамииявл

ениями,ихизменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

владениеумениямииспользоватькартыразногосодержаниядлявыявлениязакономерн

остейитенденций,полученияновогогеографическогознанияоприродныхсоциально-

экономическихиэкологическихпроцессахиявлениях;владениеумениямигеографичес
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когоанализаиинтерпретацииразнообразнойинформации;владениеумениямиприменя

тьгеографическиезнаниядляобъясненияиоценкиразнообразныхявленийипроцессов,

самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению 

ееусловий;сформированностьпредставленийизнанийобосновныхпроблемахвзаимод

ействия природы и общества, о природных и социально-экономическихаспектах 

экологических проблем. 

Экономика: сформированность системы знаний об экономической сфере 

вжизниобществакакпространстве,вкоторомосуществляетсяэкономическаядеятельн

остьиндивидов,семей,отдельныхпредприятийигосударства;пониманиезначенияэтич

ескихнорминравственныхценностейвэкономическойдеятельностиотдельныхлюдей

иобщества;сформированностьуважительногоотношениякчужойсобственности;влад

ениенавыкамипоискаактуальнойэкономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; 

умениеразличатьфакты,аргументыиоценочныесуждения;анализировать,преобразов

ыватьииспользоватьэкономическуюинформациюдлярешенияпрактических задач в 

учебной деятельности и реальной жизни; понимание места 

иролиРоссиивсовременноймировойэкономике;умениеориентироватьсявтекущихэк

ономических событиях вРоссииив мире. 

Право:сформированностьпредставленийопонятиигосударства,егофункциях, 

механизме и формах;владение знаниями о понятии права, источникахи нормах 

права, законности, правоотношениях; сформированность представленийо 

Конституции Российской Федерации как основном законе государства, 

владениезнаниямиобосновахправовогостатусаличностивРоссийскойФедерации;сфо

рмированностьуменийприменятьправовыезнаниядляоцениванияконкретныхправов

ыхнормсточкизренияихсоответствиязаконодательствуРоссийскойФедерации;сфор

мированностьнавыковсамостоятельногопоискаправовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненныхситуациях. 

Информатика:сформированностьпредставленийоролиинформацииисвязанныхсней

процессоввокружающеммире;сформированностьбазовыхнавыковиуменийпособлю

дениютребованийтехникибезопасности,гигиеныи 
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ресурсосбереженияприработесосредствамиинформатизации;пониманияосновправо

выхаспектовиспользованиякомпьютерныхпрограммиработывИнтернете. 

Биология: владение основополагающими понятиями и представлениями оживой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное 

пользованиебиологическойтерминологиейисимволикой;владениеосновнымиметода

минаучногопознания;сформированностьсобственнойпозициипоотношениюкбиолог

ическойинформации, получаемой изразных источников, к 

глобальнымэкологическимпроблемамипутямихрешения. 

Естествознание:сформированностьпредставленийоцелостнойсовременной 

естественнонаучной картине мира, о природе как единой 

целостнойсистеме,овзаимосвязичеловека,природыиобщества;опространственно-

временныхмасштабахВселенной;владениезнаниямионаиболееважныхоткрытиях и 

достижениях в области естествознания, повлиявших на эволюциюпредставлений о 

природе, на развитие техники и технологий; 

сформированностьуменияприменятьестественнонаучныезнаниядляобъясненияокру

жающихявлений,сохраненияздоровья,обеспечениябезопасностижизнедеятельности

,бережного отношения к природе, рационального природопользования, а 

такжевыполнения роли грамотного потребителя; сформированность представлений 

онаучном методе познания природы и средствах изучения мегамира, макромира 

имикромира;сформированностьуменийпониматьзначимостьестественнонаучногозн

ания для каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности,различатьфактыиоценки,сравниватьоценочныевыводы,видетьихсвязь

скритериямиоценокисвязькритериевсопределеннойсистемойценностей. 

Астрономия:сформированностьпредставленийостроенииСолнечнойсистемы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных 

масштабахВселенной;сформированностьпредставленийозначенииастрономиивпрак

тическойдеятельностичеловекаидальнейшемнаучно-

техническомразвитии;осознание роли отечественной науки в освоении и 

использовании 

космическогопространстваиразвитиимеждународногосотрудничества 

вэтойобласти. 
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Экология: сформированность представлений об экологической культуре 

какусловиидостиженияустойчивого(сбалансированного)развитияобществаиприрод

ы, об экологических связях в системе "человек- общество - 

природа";сформированностьэкологическогомышленияиспособностиучитыватьиоце

нивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

владениеумениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных 

свыполнениемтипичныхсоциальныхролей;владениезнаниямиэкологическихимпера

тивов,гражданскихправиобязанностейвобластиэнерго-

иресурсосбережениявинтересахсохраненияокружающейсреды,здоровьяибезопасно

сти жизни; сформированность личностного отношения к 

экологическимценностям,моральнойответственностизаэкологическиепоследствияс

воихдействий в окружающей среде; сформированность способностик 

выполнениюпроектов экологически ориентированной социальной деятельности, 

связанных 

сэкологическойбезопасностьюокружающейсреды,здоровьемлюдейиповышениемих 

экологической культуры. 

Основыбезопасностижизнедеятельности:сформированностьпредставленийокульт

уребезопасностижизнедеятельности,втомчислеокультуреэкологическойбезопасност

икакожизненноважнойсоциально-нравственнойпозиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищенность личности,общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательноевлияниечеловеческогофактора;знаниеосновгосударственнойсистемы

,российского законодательства, направленных на защиту населения от внешних 

ивнутренних угроз; сформированность представлений о необходимости 

отрицанияэкстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

такжеасоциального поведения;сформированность представлений о здоровом 

образежизникакосредствеобеспечениядуховного,физическогоисоциальногоблагопо

лучияличности;знаниераспространенныхопасныхичрезвычайныхситуацийприродн

ого,техногенногоисоциальногохарактера. 
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Тематическое планирование 
11 класс  (1 час в неделю) 

Тема Основноесодержание Характеристикадеятельностиобучающихся 

День знаний Знакомство с проектами 
Российского общества 
«Знание». 
Возможности, которые 
предоставляют проекты 
общества «Знание» для 
обучающихся различных 
возрастов. 

Участие во вступительной беседе. Просмотр ролика о 
необходимости знаний для жизненного успеха. 
Участие в мотивационной беседе о чертах характера, 
которые присущи людям с активной жизненной позицией, о 
мечтах и о том, как можно их достигнуть. 

Там, где Россия Родина — не только место 
рождения. История, культура, 
научные достижения: чем мы 
можем гордиться? 

Участие во вступительной беседе о России. Просмотр 
ролика о России. 
Интерактивная викторина. 
Чем полезны фенологические наблюдения. Их роль в жизни 
человека. 

Зоя. 
К 100-летию со дня 
рождения Зои 
Космодемьянской 

Зоя Космодемьянская – её 
подвиг бессмертен, её имя 
стало символом мужества и 
стойкости, а жизнь служит 
примером беззаветной 
преданности Отечеству, 
истиной любви к своей Родине. 

Участие во вступительной беседе. Просмотр видеоролика о 
жизни и подвиге Зои. 
Участие в беседе о том, как воспитываются черты личности 
героя. Подвиг Зои был подвигом ради жизни будущих 
поколений. В защиту  всего, что любила эта молодая
 девушка. 
Просмотр интерактивной карты, беседа о сохранении 
памятников героям. 
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Избирательная 
система России (30 
лет ЦИК) 

Право избирать и быть 
избранным гарантировано
 Конституцией 
Российской Федерации 
каждому гражданину нашей 
страны. 
Жизнь, свобода, права и 
благополучие граждан является 
одной из главных ценностей, а 
проявление гражданской 
позиции, желание участвовать 
в развитии своего города, 
региона, страны – достойно 
уважения. 

Участие во вступительной беседе. Просмотр видеоролика 
об истории Центральной избирательной комиссии. 
Обсуждение ситуаций, возникающих в связи с 
голосованием и выборами. 
Выполнение интерактивного задания «Избирательная 
система в России». 

День учителя 
(советники по 
воспитанию) 

Ценность профессии учителя. 
Советник по воспитанию – 
проводник в мир 
возможностей, которые создало 
государство для каждого 
ребенка в стране, наставник и 
«старший товарищ», 
помогающий как объединить 
школьный коллектив в 
дружную команду, так и 
выстроить 

Просмотр видеоролика. 
Участие в командной работе: каким должен быть 
современный Учитель? (создание кластера). 
Участие в дискуссии на одну из предложенных тем: «Если 
бы я был учителем, какими качествами обладал…, как 
относился бы к ученикам…, как готовился к занятиям…, 
какие вспомогательные средства использовал для 
проведения уроков?»; «Чем может помочь советник по 
воспитанию?» 
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личную траекторию развития 
каждому ребенку. 

О взаимоотношениях 
в коллективе 
(Всемирный день 
психического 
здоровья, 
профилактика 
буллинга) 

В условиях информационных 
перегрузок, разнообразия 
быстро решаемых задач, 
экономической 
нестабильности, стрессы стали 
неотъемлемой составляющей 
жизни человека. Они приводят 
к депрессивному состоянию, 
которое, в свою очередь, может 
привести к проблемам 
физического здоровья, 
конфликтам с близкими, 
неуверенности, озлобленности. 
Знания о том, как наладить 
отношения в коллективе, 
сохранить свое психическое 
здоровье, как смотреть на мир 
позитивно, как не стать 
жертвой «травли», и самому не 
опуститься до «травли» других, 
необходимы всем. 

Мотивационная беседа о взаимосвязи физического и 
психического здоровья. 
Игра «Верю - не верю» о стереотипах в отношении здоровья 
и здорового образа жизни. 
Просмотр отрывков из мультфильмов и фильмов, 
обсуждение их. Беседа о буллинге, его причинах и вреде, 
который он причиняет человеку. 
Мастер-класс «Магия игры», в ходе которого школьники 
участвуют в игровых упражнениях, помогающих снять 
стресс и психологическое напряжение, выплеснуть 
негативные эмоции. 
Мозговой штурм «Мои правила благополучия», в ходе 
которого школьники составляют список лайфхаков класса о 
том, как подростку справляться со стрессами, излишним 
давлением взрослых. 
Итоговая рефлексивная беседа, в ходе которой школьники 
обсуждают характеристики идеального коллектива, в 
котором им было бы комфортно находиться. 

По ту сторону экрана. 
115 лет кино в России 

Развитие отечественного кино 
отражает не только основные 

Мотивационная беседа о любимых мультфильмах и 
кинофильмах, жанрах кино. 
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вехи развития страны, но и 
моделирует образ ее будущего. 
Кино, наряду с литературой и 
театром, позволяет человеку    
увидеть    себя, как    в 
«зеркале», соотнести свои 
поступки с поступками героев, 
анализировать и 
рефлексировать, приобретать 
новые знания, знакомиться с 
миром профессий, с 
творчеством талантливых 
людей, с историей и культурой 
страны. 

Просмотр видеоролика об истории российского игрового 
кино. 
Обсуждение ролика. 
Беседа о будущем кинематографа в цифровую эпоху. 
Интерактивная игра, в ходе которой школьники 
называют мультфильм или фильм по его отрывку. 
Игра «Ты - актер», где дети пробуют себя в роли актеров 
немого кино. 
Итоговая беседа о возможности создания собственного 
фильма о классе, сделанного руками школьников. 

День спецназа Подразделения специального 
назначения (спецназ) в России 
имеют особую значимость, они 
олицетворяют служение 
Отечеству, мужество и силу 
духа, беспримерное 
самопожертвование, готовность 
мгновенно прийти на помощь 
Родине. Военнослужащие 
спецназа обладают особыми 
профессиональными, 

Участие во вступительной беседе, просмотр видеоролика о 
видах подразделений специального назначения в России. 
Участие в обсуждении: «Качества личности бойца 
спецназа». 
Выполнение интерактивного задания «Что важнее 
для спецназовца – ум или сила?» 
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физическими и моральным 
качествами, являются 
достойным    примером    
настоящего 
мужчины. 

День народного 
единства 

Смутное время в истории 
нашей страны. Самозванцы — 
одна из причин 
продолжавшейся Смуты. 
Ополчение во главе с князем 
Дмитрием Пожарским и 
земским старостой Кузьмой 
Мининым. 
Примеры единения народа не 
только в войне 

Участие во вступительной беседе о появлении праздника 
День народного единства. 
Знакомство с исторической справкой о событиях Смутного 
времени. 
Работа в группах: если бы вы жили в Смутное время, в чем 
вы бы увидели причины появления народных ополчений? 
Обмен мнениями. Дискуссия о том, что 4 ноября 1612 года 
воины народного ополчения продемонстрировали образец 
героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от 
происхождения, вероисповедания и положения в обществе. 
Дискуссия о том, когда еще люди чувствуют, 
что им надо объединяться? 

Россия: взгляд в 
будущее. 
Технологический 
суверенитет / 
цифровая экономика / 
новые профессии 

Технологический суверенитет 
решает задачи обеспечения 
безопасности, получения 
энергии, продовольственной 
независимости, транспортной 
связности. Логика развития 
экономики предполагает 
защиту и 

Беседа о сущности понятий «суверенитет», 
«технологический суверенитет», «цифровая экономика». 
Просмотр видеоролика о цифровых технологиях, вошедших 
в современную жизнь многих россиян, в экономику, 
образование и культуру страны. Дискуссия, в ходе которой 
школьники высказывают свои мнения о возможностях и 
рисках, которые появляются в связи с проникновением 
искусственного интеллекта во многие сферы не только 
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 формирование 
высокотехнологичных отраслей 
с высокой долей 
интеллектуальных вложений. 
Развитие цифровой экономики 
предполагает выстраивание 
системы экономических, 
социальных и культурных 
отношений, основанных на 
использовании цифровых 
информационно-
коммуникационных 
технологий. Появление новых 
профессий связано с 
цифровизацией экономики, 
движением к технологическому 
суверенитету. 

экономики, но и культуры, образования, спорта. 
Игра-викторина «Язык не для всех», в ходе которой 
школьники знакомятся с новыми понятиями в области 
цифровых технологий и с профессиями будущего. 
Интерактивное путешествие по городу профессий 
будущего, в ходе которого школьники знакомятся с 
двенадцатью направлениями профессиональной 
деятельности, которые охватывают 50 перспективных 
профессий. 
Рефлексивная беседа, в ходе которой педагог просит 
школьников завершить некоторые из предложений, 
например: «Самое большое открытие, которое я сделал на 
этом занятии – это …»; «Все говорят, что без цифры 
сегодняшняя жизнь просто невозможна, я с этим 
утверждением …»; «Если у меня спросят, готов ли я учится 
всю свою 
жизнь, то я отвечу …» 

О взаимоотношениях 
в семье (День матери) 

Мама — важный человек в 
жизни каждого. Материнская 
любовь — простая и 
безоговорочная. 
Легко ли быть мамой? 

Участие в игре «Незаконченное предложение», во время 
которой каждый школьник продолжает предложение 
«Первое, что приходит в голову, когда я слышу слово 
«мама» …» 
Участие в групповом обсуждении случаев недопонимания 
мам и детей. 
Поиск причин этого в процессе групповой работы. 
Участие в беседе о том, что делает наших мам счастливыми 
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Что такое Родина? 
(региональный и 
местный компонент) 

Что для каждого человека 
означает слово «Родина»? Это 
родители, семья, дом, друзья, 
родной город, регион, вся наша 
страна и народ. Чувство любви 
к своей Родине человек несет в 
себе всю жизнь, это его опора и 
поддержка. Родина – это не 
просто территория, это, прежде 
всего то, что мы любим и 
готовы защищать. 

Участие в беседе о том, когда каждый из нас чувствовал 
гордость при виде государственных символов нашей 
страны. Какова региональная символика? Что означают 
элементы герба, флага? 
Знакомство с традициями народов, живущих на территории 
России. 
Участие в дискуссии о том, что объединяет людей разных 
национальностей в одной стране, что им в этом помогает? 

Мы вместе История создания Красного 
Креста. Особенности 
волонтерской деятельности. 
Волонтёрство в России 

Знакомство школьников с информацией о создании в 
Международного Комитета Красного Креста. 
Участие в обсуждении вопроса: действительно ли создание 
именно этой организации можно считать началом 
волонтерского движения? 
Работа в группах по составлению списка особенностей 
волонтерской деятельности. 
Обмен историями из жизни о волонтёрской деятельности 

Главный закон 
страны 

Значение Конституции для 
граждан страны. Знание прав и 
выполнение обязанностей. 
Ответственность — это 
осознанное поведение 

Участие во вступительной беседе о значении слова 
«конституция» и о жизни без конституции. 
Участие в обсуждении ситуаций, в которых было 
нарушение прав или невыполнение обязанностей. 
Участие в игре «Незаконченное предложение», во время 
которой каждый школьник продолжает предложение 
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«Нужно знать Конституцию, потому что…» 
Участие в дискуссии об осознанном поведении и личной 
ответственности 

Герои нашего 
времени 

Россия — страна с героическим 
прошлым. Современные герои 
— кто они? Россия начинается 
с меня? 

Участие во вступительной беседе о непростой судьбе нашей 
страны, о войнах, которые выпали на долю народа и о 
героизме тех, кто вставал на ее защиту. 
Участие в дискуссии о том, есть ли место героизму сегодня? 
Обсуждение мнений школьников. 
Участие в игре «Качества современного героя» 

Новогодние семейные 
традиции разных 
народов России 

Новый год — праздник всей 
семьи. Новогодние семейные 
традиции. Новогодние 
приметы. 
Различные традиции встречи 
Нового года у разных народов 
России. 

Игра «Вопрос из шляпы» (Все ли вы знаете о Новом годе?) 
Участие в дискуссии «Поделись новогодней традицией, 
которая объединяет народы нашей страны». 
Участие в беседе о том, что чаще всего мы мечтаем о 
материальных подарках, но есть ли что-то, что мы хотели 
бы изменить в себе в Новом году? 
Участие в разговоре о новогодних приметах, подарках. 

От А до Я. 
450 лет "Азбуке" 
Ивана Фёдорова 

Способы передачи информации 
до появления письменности. 
Разница между азбукой и 
букварем. «Азбука», 
напечатанная Иваном 
Федоровым: «Ради скорого 
младенческого научения». 

Беседа о разных способах передачи информации. Блиц-
опрос «Интересные факты об Азбуке». 
Эвристическая беседа «Первая печатная «Азбука»: в 
чем особенности». 
Интерактивные задания, связанные с содержанием 
«Азбуки». 

Налоговая 
грамотность 

Современный человек должен 
обладать функциональной 

Беседа о том, что такое налоговая система. 
Блиц-опрос «Для чего государству необходим бюджет?». 



366 

 

грамотностью, в том числе 
налоговой. Для чего собирают 
налоги? Что они обеспечивают 
для граждан? Выплата налогов 
– 
обязанность каждого 
гражданина Российской 
Федерации. 

Беседа «Права и обязанности налогоплательщика». 
Интерактивное задание «Создай и распредели бюджет». 

Непокоренные. 
80 лет со дня полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской блокады 

Голод, морозы, бомбардировки 
— тяготы блокадного 
Ленинграда. Блокадный
 паек. Способы 
выживания ленинградцев. 
О провале планов немецких 
войск. О героизме советских 
воинов, 
освободивших город на Неве. 

Участие в блиц-опросе «Что вы знаете о блокаде 
Ленинграда; каким образом город попал в кольцо; зачем 
Гитлер хотел захватить город; почему Ладожское озеро 
называют дорогой жизни; чем стало полное освобождение 
Ленинграда от фашистской блокады для всей страны, для 
хода Великой Отечественной войны?» 
Беседа о том, что помогало людям выстоять в осажденном 
городе. 
Работа в парах с дальнейшим обобщением: почему планам 
Гитлера не суждено было сбыться? 

Союзники России Кто такой союзник? Какие 
обязанности он на себя 
принимает, какими обладает 
правами? Что дает заключение 
союзного договора для 
государств? Союзники России 
– государства, которые 

Беседа о государствах-союзниках Российской Федерации. 
Блиц-опрос: «Какие традиционные ценности 
разделяют союзники?». 
Дискуссия: права и обязанности союзных государств. 
В чем заключается союзническая поддержка? Что Россия 
делает для союзников? 
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разделяют и поддерживают 
наши общие традиционные 
ценности, уважают культуру, 
стремятся к укреплению 
союзных государств и 
поддерживают их. 

190 лет со дня 
рождения Д. 
Менделеева. 
День российской 
науки 

Цивилизация без
 научных достижений. 
Научные и технические 
достижения в нашей стране. 
Вклад российских ученых в 
мировую науку. 
Д.И. Менделеев и роль его 
достижений для науки. 
Достижения науки в 
повседневной жизни. Плюсы и 
минусы научно- технического 
прогресса 

Участие во вступительной беседе о том, какой была бы 
жизнь человека без научных достижений. 
Участие в беседе об основных научных и 
технических достижениях в нашей стране. 
Участие в интерактивном задании «Д.И. Менделеев: не 
только химия». 
Участие в блиц – опросе «Примеры использования 
достижений науки в повседневной жизни». 
Работа в группах с дальнейшим обобщением: «Плюсы и 
минусы научно-технического прогресса» 

День 
первооткрывателя 

Россия является не только 
самой большой страной в мире, 
которую за ее 
продолжительную историю шаг 
за шагом исследовали, изучали, 
открывали русские 
землепроходцы. Удивительные 

Мотивационная беседа о первооткрывателях, открытиях и 
удивительных местах России. Мозговой штурм, в ходе 
которого школьники за 1 минуту должны назвать 15 
российских городов; за вторую минуту - 15 российских рек; 
за третью – 15 названий деревьев, кустарников и цветов, 
которые растут в их регионе. 
Просмотр и обсуждение видеоролика Русского 
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уголки нашей страны сегодня 
может открыть для себя любой 
школьник. 

географического общества о русских землепроходцах. 
Игра «Своя игра», в которой разыгрываются вопросы об 
уникальных местах России и их первооткрывателях. 
Рефлексивная беседа со школьниками, в процессе которой 
они продолжают предложения, начало которых произносит 
педагог: «Я никогда не знал, что …»; «Если бы я делал пост 
в социальных сетях по итогам нашего сегодняшнего 
разговора, то я назвал бы его …»; 
«Каждый может стать первооткрывателем, потому что …». 

День защитника 
Отечества. 
280 лет со дня 
рождения Федора 
Ушакова 

День защитника Отечества: 
исторические традиции. 
Профессия военного: кто её 
выбирает сегодня. 
Смекалка в военном деле. 280-
летие со дня рождения 
великого русского флотоводца, 
командующего Черноморским 
флотом (1790—1798); 
командующего русско-
турецкой эскадрой в 
Средиземном море (1798—
1800), адмирала (1799) Ф.Ф. 
Ушакова. 

Участие в интеллектуальной разминке «Что вы знаете о Дне 
защитника Отечества». 
Участие в дискуссии о причинах выбора профессии 
военного. 
Участие в работе в парах: знакомство с примерами военных 
действий, в которых выручала смекалка. 
История и современность: уроки адмирала Ушакова. 
Участие в беседе о том, как жители России выражают свою 
благодарность защитникам Отечества 

Как найти свое место 
в обществе 

Что нужно для того, чтобы 
найти друзей и самому быть 

Проблематизирующая беседа о трех слагаемых успешной 
самореализации человека в обществе: дружбе, семье и 



369 

 

хорошим другом? Примеры 
настоящей дружбы. Что нужно 
для того, чтобы создать 
хорошую семью и самому быть 
хорошим семьянином. 
Поддержка семьи в России. Что 
нужно, чтобы найти свое 
призвание и стать настоящим 
профессионалом. Поддержка 
профессионального 
самоопределения школьников в 
России. 

профессии. 
Выступление федерального спикера (о примерах и способах 
самореализации человека в различных сферах 
общественной жизни). Рефлексивная беседа «Мое 
будущее», в ходе которой школьники обсуждают вопросы о 
том, как найти хороших друзей, как найти 
спутника/спутницу жизни, чем руководствоваться в выборе 
профессии. 
Групповая работа «Что я возьму с собой во взрослую 
жизнь?», в ходе которой школьники в каждой группе из 
набора карточек выбирают 5 и аргументируют всему классу 
свой выбор. В набор могут входить, например, карточки 
«умение готовить», «умение дружить», «умение учиться», 
«знать языки», «умение шутить» и т.д. 

Всемирный 
фестиваль молодежи 

Всемирный фестиваль 
молодежи – 2024. Сириус – 
федеральная площадка 
фестиваля. Исторические 
факты появления всемирного 
фестиваля молодежи и 
студентов. Фестивали, которые 
проходили в 
нашей стране. 

Групповая работа по созданию кластера «Всемирный 
фестиваль молодежи». 
Историческая справка об истории возникновения 
Всемирного фестиваля молодежи. 
Беседа «Эмблемы и символы фестивалей». 
Дискуссия «Всемирный фестиваль молодежи –
 2024 в подробностях». 

«Первым делом 
самолеты». 

Легендарная история развития 
российской гражданской 

Проблематизирующая беседа «Почему человек всегда хотел 
подняться в небо?», в ходе которой обсуждаются события, 
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О гражданской 
авиации 

авиации. Героизм 
конструкторов, инженеров и 
летчиков-испытателей первых 
российских самолетов. 
Мировые рекорды российских 
летчиков. 
Современное авиастроение. 
Профессии, связанные с 
авиацией. 

связанные с первыми попытками человека «обрести 
крылья». 
Видеоролик об истории российской авиации, от первого 
полета в 1913 году на первом в мире четырехмоторном 
самолете «Русский витязь» до современных авиалайнеров 
"Суперджет", МС-21, Ил-114- 300, Ту-214, Ил-96, "Байкал". 
Интерактивная игра «33 ступеньки в небо», в ходе которой 
школьники знакомятся с легендарными российскими 
пилотами, испытателями, конструкторами. 
Мастер-класс «Тренажер летчика», в ходе которого 
школьники выполняют некоторые упражнения и задания 
(например, «Компас», 
«Часы» и др.) которые предлагают современным пилотам 
при профотборе. 
Рефлексивная беседа «Я могу стать кем захочу, или уже 
нет?», в ходе которой подростки рассуждают об 
ограничениях, которые накладывает профессия пилота, о 
том, как может реализоваться мечта о небе, даже если 
нельзя стать летчиком. 

Крым. Путь домой Красивейший полуостров с 
богатой историей. История 
Крымского полуострова. 
Значение Крыма. 
Достопримечательности Крыма 

Участие в беседе о географическом положении Крыма с 
использованием карты. 
Самостоятельная работа по изучению информации по 
истории Крыма. Работа в группах с обобщением: что с 
древних времен привлекало разные народы в Крымском 
полуострове? 
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Обмен мнениями: что бы вы рекомендовали посетить в 
Крыму 

Россия - здоровая 
держава 

Здоровый образ жизни – 
приоритетное направление в 
большинстве государств мира. 
Основные составляющие 
здоровья. 
Современные проекты, 
связанные со здоровьем. 

Дискуссия «Основные правила здорового образа жизни». 
Групповая работа: составление памятки о ЗОЖ. 
Дискуссия «Следуешь моде – вредишь здоровью» (о тату, 
пирсинге, энергетиках и т.д.). 

Цирк! Цирк! Цирк! 
(К Международному 
дню цирка) 

Цирк как фантазийное и 
сказочное искусство. Цирк в 
России, История цирка, 
цирковые династии России. 
Знаменитые на весь мир 
российские силачи, 
дрессировщики, акробаты, 
клоуны, фокусники. Цирковые 
профессии. 

Просмотр видеоролика об истории цирка в России, начиная 
с первого стационарного цирка, построенного в Петербурге 
в 1877 году. 
Беседа о современном цирке, причинах его популярности у 
детей и взрослых, о видах циркового искусства (клоунаде, 
акробатике, эквилибристике, гимнастике, жонглировании, 
эксцентрике, иллюзионизме, пантомиме, дрессировке 
животных). 
Мастер-класс «Фокус здесь и сейчас», в ходе которого 
школьники разучивают несколько простых фокусов. 
Видео-викторина «Клоун», в ходе которой школьники 
знакомятся великими российскими клоунами (Юрий 
Никулин, Олег Попов, Юрий Куклачев, Вячеслав Полунин). 
Рефлексивная беседа о том, как важно уметь поддерживать 
оптимизм в себе и в окружающих. 

«Я вижу Землю! Это Главные события в истории Участие во вступительной беседе об основных 
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так красиво». покорения космоса. 
Отечественные космонавты-
рекордсмены. 
Подготовка к полёту — 
многолетний процесс. 
Художественный фильм 
«Вызов» - героизм персонажей 
и реальных людей. 

исторических событиях в космонавтике. Самостоятельная 
работа в группах: найти в интернете информацию о 
космонавте и сделать сообщение для одноклассников 
(Герман Титов, Валентина Терешкова, Алексей Леонов, 
Светлана Савицкая, Валерий Поляков, Елена Кондакова, 
Сергей Крикалев, Геннадий Падалка, Анатолий Соловьев). 
Участие в беседе о трудном процессе подготовки к полёту. 
Обсуждение фильма «Вызов» - в чем заключался героизм 
главных действующих лиц и актрисы и режиссера фильма. 

215-летие со дня 
рождения Н. В. 
Гоголя 

Николай Гоголь – признанный 
классик русской литературы, 
автор знаменитых «Мертвых 
душ», 
«Ревизора», «Вечеров на 
хуторе близ Диканьки». 
Сюжеты, герои, ситуации из 
произведений Николая Гоголя 
актуальны по сей день. 

Проблематизирующая беседа «Классик есть классик», в 
ходе которой школьники обсуждают, какие сюжеты, герои, 
ситуации из произведений Гоголя можно было назвать 
современными. 
Игра «Закончи фразу, ставшую крылатой», в ходе которой 
школьники продолжают знаменитые фразы из 
произведений Н. Гоголя. 
Интерактивная игра, в ходе которой школьники по 
отрывкам из телеспектаклей, кинофильмов, иллюстраций, 
созданных по произведениям Николая Гоголя, называют 
произведение и его главных героев. 
Дискуссия, в ходе которой школьники обсуждают фразу 
И.А. Гончарова «Он, смеша и смеясь, невидимо плакал…». 

Экологичное 
потребление 

Экологичное потребление — 
способ позаботиться о 
сохранности планеты. 

Участие во вступительной беседе об экологическом 
потреблении. Обсуждение экологических проблем, 
существующих в России, и роли людей в их появлении, 
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Экологические проблемы как 
следствия безответственного 
поведения человека. 
Соблюдать эко-правила — не 
так сложно 

поиски решений. 
Работа в группах по составлению общего списка эко-
правил, которые легко может соблюдать каждый 

Труд крут История Праздника труда. 
Труд — это право или 
обязанность человека? 
Работа мечты. Жизненно 
важные навыки 

Вступительная беседа об истории Праздника труда. 
Участие в дискуссии: «Труд — это право или обязанность 
человека?» 
Мозговой штурм — обсуждение критериев работы мечты. 
Блиц-опрос «Владеете ли вы элементарными 
трудовыми навыками?» 

Урок памяти История появления праздника 
День Победы. Поисковое 
движение России. Могила 
Неизвестного Солдата. 
Семейные традиции 
празднования Дня Победы. 
Бессмертный полк 

Участие во вступительной беседе об истории появления 
праздника День Победы. Участие в беседе о том, что 
заставляет тысячи человек заниматься поиском и 
захоронением останков погибших защитников Отечества? 
Обмен мнениями: есть ли в вашей семье традиция отмечать 
День Победы? Участвует ли семья в шествиях Бессмертного 
полка? 

Будь готов! 
Ко дню детских 
общественных 
организаций 

19 мая 1922 года — день 
рождения пионерской 
организации. Цель её создания 
и деятельность. Распад 
пионерской организации. 
Причины, по которым дети 
объединяются 

Участие во вступительной беседе о пионерской 
организации. 
Участие в дискуссии о том,  какое должно быть 
детское общественное объединение, чтобы вам захотелось в 
него вступить. 
Участие в мозговом штурме по выдвижению причин, по 
которым дети объединяются. 
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Участие в беседе о том, какие бывают детские 
общественные объединения 

Русский язык. 
Великий и могучий. 
225 со дня рождения 
А. С. Пушкина 

Неизвестный Пушкин. 
Творчество Пушкина 
объединяет поколения. Вклад 
А. С. Пушкина в формирование 
современного литературного 
русского языка. 

Брейн- ринг «Узнай произведение по иллюстрации». 
Историческая справка «Малоизвестные факты из жизни А. 
С. Пушкина». 
Эвристическая беседа «Мы говорим на языке Пушкина». 
Интерактивные задания на знание русского языка. 

 
 

Курс внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» 
 

1. Пояснительная записка  
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Билет в будущее» (также именуемый «Россия – мои горизонты», 
далее – Программа) составлена на основе:  
‒ Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской̆ Федерации»,  

‒ Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,  

‒ Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО), 
утвержденного Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287,  

‒ Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413,  

‒ Федеральной образовательной программы основного общего образования (далее – ФОП ООО), утвержденной приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 370,  
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‒ Федеральной образовательной программы среднего общего образования (далее – ФОП СОО), утвержденной приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 371,  

‒ Методических рекомендаций по реализации проекта «Билет в будущее» по профессиональной ориентации 
обучающихся 6-11 классов образовательных организаций Российской Федерации, реализующих образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования (письмо Министерства просвещения Российской 
Федерации от 25 апреля 2023 г. № ДГ-808/05),  

‒ Методических рекомендаций по реализации профориентационного минимума для образовательных организаций 
Российской Федерации, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования 
(письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 01 июня 2023 г. № АБ-2324/05).  
 
В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года1 одним из направлений является 
трудовое воспитание и профессиональное самоопределение, которое реализуется посредством «воспитания у детей 
уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; содействия профессиональному самоопределению, 
приобщения детей к социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии».  
Настоящая Программа разработана с целью реализации комплексной и систематической профориентационной работы для 
обучающихся 6-11 классов на основе апробированных материалов Всероссийского проекта «Билет в будущее» (далее – 
проект).  
В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 05 июля 2022 г. № ТВ-1290/03 «О 
направлении методических рекомендаций»2 об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленного 
ФГОС ООО внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая часть образовательного процесса. 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.  
Основное содержание: популяризация культуры труда, связь выбора профессии с персональным счастьем и развитием 
экономики страны; знакомство с отраслями экономики, в том числе региональными, национальными и этнокультурными 
особенностями народов Российской Федерации, профессиональными навыками и качествами; формирование 
представлений о развитии и достижениях страны; знакомство с миром профессий; знакомство с системой высшего и 
среднего профессионального образования в стране; создание условий для развития универсальных учебных действий 
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(общения, работы в команде 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.  
На занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся 
целесообразно отводить один академический час (далее – час) в неделю (34 часа в учебный год).  
Содержание Программы учитывает системную модель содействия самоопределению обучающихся общеобразовательных 
организаций, основанную на сочетании мотивационно-активизирующего, информационно-обучающего, практико-
ориентированного и диагностико-консультативного подходов к формированию готовности к профессиональному 
самоопределению.  
Программа должна, в том числе, обеспечивать информированность обучающихся об особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности, в том числе с учетом имеющихся потребностей в профессиональных кадрах на местном, 
региональном и федеральном уровнях; организацию профессиональной ориентации обучающихся через систему 
мероприятий, проводимых общеобразовательными организациями.  
В целях обеспечения реализации Программы должны создаваться условия, обеспечивающие возможность развития 
личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся.  
Информационно-образовательная среда образовательной организации должна обеспечивать, в том числе 
информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования и будущего 
профессионального самоопределения.  
Часть занятий (не более 17 из 34 часов) может быть заменена на региональный компонент. Содержание и методическое 
обеспечение занятий регионального компонента должно быть утверждено региональным органом исполнительной власти 
в сфере образования и согласованы с Фондом Гуманитарных Проектов (федеральным оператором реализации 
профориентационного минимума) и размещено на цифровом ресурсе федерального оператора.  
2. Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности «Билет в будущее»  
Цель: формирование готовности к профессиональному самоопределению (далее – ГПС) обучающихся 6–11 классов 
общеобразовательных организаций.  
Задачи:  
‒ содействие профессиональному самоопределению обучающихся общеобразовательных организаций;  

‒ формирование рекомендаций для обучающихся по построению индивидуальной образовательно-профессиональной 
траектории в зависимости от уровня осознанности, интересов, способностей, доступных им возможностей;  
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‒ информирование обучающихся о специфике рынка труда и системе профессионального образования (включая 
знакомство с перспективными и востребованными профессиями и отраслями экономики РФ);  

‒ формирование у обучающихся навыков и умений карьерной грамотности и других компетенций, необходимых для 
осуществления всех этапов карьерной самонавигации, приобретения и осмысления профориентационно значимого опыта, 
активного освоения ресурсов территориальной среды профессионального самоопределения, самооценки успешности 
прохождения профессиональных проб, осознанного конструирования индивидуальной образовательно-профессиональной 
траектории и ее адаптация с учетом имеющихся компетенций и возможностей среды;  

‒ формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного благополучия, залогу 
его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне.  
3. Место и роль курса внеурочной деятельности «Билет в будущее» в плане внеурочной деятельности  
Настоящая Программа является частью образовательных программ основного и среднего общего образования и состоит 
из:  
‒ планируемых результатов освоения курса внеурочной деятельности,  

‒ содержания курса внеурочной деятельности,  

‒ тематического планирования.  
 
Программа разработана с учетом преемственности профориентационных задач при переходе обучающихся с 6 по 11 
классы.  
Программа может быть реализована в работе с обучающимися 6-9 классов основного общего образования и 10-11 классов 
среднего общего образования.  
Программа рассчитана на 34 часа (ежегодно).  
Программа состоит из профориентационных занятий, посвященных изучению отраслей экономики, профориентационных 
диагностик (диагностика склонностей, диагностика ГПС, диагностика способностей, личностных особенностей и др); 
рефлексивных занятий, моделирующих онлайн-профпроб в контентно-информационный комплекс «Конструктор 
будущего»  на базе Платформы.  
Программа внеурочной деятельности может быть дополнена вариативным компонентом на усмотрение 
общеобразовательной организации, включающим: проектную деятельность обучающихся, профориентационное 
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тестирование, беседы, дискуссии, мастер-классы, коммуникативные деловые игры; консультации педагога и психолога; 
конкурсы профориентационной направленности (в т.ч. чемпионаты «Абилимпикс», «Профессионалы» и др.); занятия 
«Шоу профессий».  
Программа для каждого класса может быть реализована в течение одного учебного года со школьниками 6-11 классов, 
если занятия проводятся 1 раз в неделю, в течение учебного года в периоды: сентябрь – декабрь, январь – май.  
4. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Билет в будущее»  
4.1. Личностные результаты  
4.1.1 Для ФГОС ООО:  
В сфере гражданского воспитания:  
‒ готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации своих прав, уважение прав, свобод и законных 
интересов других людей;  

‒ готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи.  
 
В сфере патриотического воспитания:  
‒ осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 
интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;  

‒ ценностное отношение к достижениям своей Родины – России и собственного региона, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа.  
 
В сфере духовно-нравственного воспитания:  
‒ ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора.  
 
В сфере эстетического воспитания:  
‒ восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 
эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения;  
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‒ осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения для представителей 
многих профессий;  

‒ стремление к творческому самовыражению в любой профессии;  

‒ стремление создавать вокруг себя эстетически привлекательную среду вне зависимости от той сферы 
профессиональной деятельности, которой школьник планирует заниматься в будущем.  
 
В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  
‒ осознание необходимости соблюдения правил безопасности в любой профессии, в том числе навыков безопасного 
поведения в интернет-среде;  

‒ ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни;  

‒ способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным необходимостью профессионального 
самоопределения, осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, связанные с будущей профессиональной 
жизнью;  

‒ сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека.  
 
В сфере трудового воспитания:  
‒ осознание важности трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на протяжении жизни 
для успешной профессиональной самореализации в российском обществе;  

‒ установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, города, 
края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 
выполнять такого рода деятельность;  

‒ интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода;  
‒ осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 
необходимых умений для этого;  
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‒ готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

‒ уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

‒ осознанный выбор и построение индивидуальной образовательной траектории и жизненных планов с учётом личных и 
общественных интересов и потребностей.  
 
В сфере экологического воспитания:  
‒ повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 
решения;  

‒ осознание потенциального ущерба природе, который сопровождает ту или иную профессиональную деятельность, и 
необходимости минимизации этого ущерба;  

‒ осознание своей роли как ответственного гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной сред.  
 
В сфере понимания ценности научного познания:  
‒ овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

‒ овладение основными навыками исследовательской деятельности в процессе изучения мира профессий, установка на 
осмысление собственного опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения цели 
индивидуального и коллективного благополучия.  
 
4.1.2. Для ФГОС СОО:  
В сфере гражданского воспитания:  
‒ осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;  

‒ сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества.  
 
В сфере патриотического воспитания:  
‒ осознание духовных ценностей российского народа;  



381 

 

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

‒ сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 
многонационального народа России.  
 
В сфере духовно-нравственного воспитания:  
‒ способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и 
ценности.  
 
В сфере эстетического воспитания:  
‒ способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать 
эмоциональное воздействие искусства;  

‒ готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности;  

‒ эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда и 
общественных отношений.  
 
В сфере трудового воспитания:  
‒ готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;  

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

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

‒ готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни.  
 
В сфере экологического воспитания:  
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‒ сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем;  

‒ умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их;  

‒ планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития 
человечества.  
 
В сфере ценности научного познания:  
‒ совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира;  

‒ осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность 
индивидуально и в группе;  

‒ сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире.  
 
4.2. Метапредметные результаты  
4.2.1. Для ФГОС ООО:  
В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями:  
‒ выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;  

‒ самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 
наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев);  

‒ с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 
наблюдениях;  

‒ предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  
‒ делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 
формулировать гипотезы о взаимосвязях;  



383 

 

‒ применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с 
учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

‒ выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления;  

‒ находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 
информационных источниках;  

‒ самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации, предназначенную для остальных 
обучающихся по Программе.  
 
В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями:  
‒ воспринимать и формулировать суждения в соответствии с целями и условиями общения;  

‒ выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

‒ распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать 
предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;  

‒ понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать 
свои возражения;  

‒ в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 
решение задачи и поддержание благожелательности общения;  

‒ сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  

‒ публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта);  
‒ понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 
обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  

‒ выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои 
действия с другими членами команды.  
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В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями:  
‒ выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

‒ самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с 
учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

‒ делать выбор и брать ответственность за решение;  

‒ владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

‒ давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;  

‒ учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать 
решение к меняющимся обстоятельствам;  

‒ объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь 
находить позитивное в произошедшей ситуации;  

‒ вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 
возникших трудностей;  

‒ уметь ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого.  
 
4.2.2. Для ФГОС СОО:  
В сфере овладения универсальными познавательными действиями:  
‒ владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 
систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления;  

‒ самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне;  
‒ выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  
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‒ анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать 
изменение в новых условиях;  

‒ использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных 
и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

‒ разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов.  
 
В сфере овладения универсальными коммуникативными действиями:  
‒ владеть различными способами общения и взаимодействия;  

‒ развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств;  

‒ распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки 
конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;  

‒ выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей каждого члена 
коллектива;  

‒ осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть 
инициативным;  

‒ понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;  

‒ принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: составлять 
план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы.  
 
В сфере овладения универсальными регулятивными действиями:  
‒ самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать 
собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  
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‒ самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и 
предпочтений;  

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

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

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

‒ оценивать приобретенный опыт.  
 
5. Содержание курса по профориентации «Билет в будущее» 
Тема 1. Вводный урок «Моя Россия – мои горизонты» (обзор отраслей экономического развития РФ – счастье в 
труде) (1 час)  
Россия – страна безграничных возможностей и профессионального развития. Культура труда, связь выбора профессии с 
персональным счастьем и экономикой страны. Познавательные цифры и факты об отраслях экономического развития, 
профессиональных навыков и качеств, востребованных в будущем. Формирование представлений о развитии и 
достижениях страны в следующих сферах: медицина и здоровье; архитектура и строительство; информационные 
технологии; промышленность и добыча полезных ископаемых; сельское хозяйство; транспорт и логистика; наука и 
образование; безопасность; креативные технологии; сервис и торговля; предпринимательство и финансы.  
Тема 2. Тематический профориентационный урок «Открой своё будущее» (введение в профориентацию) (1 час)  
В 11 классе: занятие направлен помочь выпускникам взглянуть на различные жизненные сценарии и профессиональные 
пути, которые ждут их после окончания школы. Через призму разнообразия вариантов развития событий будет раскрыта 
и тема разнообразия выбора профессий в различных профессиональных направлениях. Формирование представления о 
выборе, развитии и возможных изменениях в построении персонального карьерного пути. Формирование позитивного 
отношения и вовлеченности обучающихся в вопросы самоопределения. Овладение приемами построения карьерных 
траекторий развития. Актуализация знаний по выбору образовательной организации: организации высшего образования 
(ВО, вузы) или организации среднего профессионального образования (СПО) как первого шага формирования 
персонального карьерного пути. 
Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мой профиль» и разбор результатов (1 час)  
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Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», доступна профориентационная 
диагностика № 1 «Мой профиль».  
Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе profmin.bvbinfo.ru (для незарегистрированных 
участников) позволяет определить требуемый объем профориентационной помощи и сформировать дальнейшую 
индивидуальную траекторию участия в программе профориентационной работы.  
Методика «Мой профиль» – диагностика интересов, которая позволяет рекомендовать профиль обучения и направления 
развития. Методика предусматривает 3 версии: для 6-7, 8-9 и 10-11 классов. Тест реализуется в форме кейсов, время 
прохождения – около 15 минут. По итогам диагностики рекомендуется проведение консультации по полученным 
результатам (в индивидуальном или групповом формате).  
Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мои профсреды» и разбор результатов (1 час)  
Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна профориентационная диагностика № 1 «Мои 
профсреды» (обязательна для проведения). 
Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/ (для зарегистрированных 
участников проекта) позволяет определить требуемый объем профориентационной помощи и сформировать дальнейшую 
индивидуальную траекторию участия в программе профориентационной работы.  
Методика «Мои профсреды» – онлайн-диагностика профессиональных склонностей и направленности обучающихся. В 
результатах обучающийся получает рекомендации по построению трека внутри проекта «Билет в будущее» 
(«Профессиональных сред»). Методика предусматривает 3 версии – для 6-7, 8-9 и 10-11 классов. Методика реализуется в 
форме кейсов, время прохождения – около 15 минут.  
По итогам диагностики рекомендуется проведение консультации по полученным результатам (в индивидуальном или 
групповом формате). Возможно проведение консультации с помощью видеозаписи готовой консультации (доступной 
участникам проекта «Билет в будущее» на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/).  
Тема 4. Профориентационное занятие «Система образования России» (дополнительное образование, уровни 
профессионального образования, стратегии поступления) (1 час)  
В 6-7 классе: обучающиеся знакомятся с системой общего образования РФ и понятием «дополнительное образование для 
школьников», обсуждают значение и возможности, которые дает образование каждому человеку, учатся подбирать 
дополнительное образование для решения разных задач, в том числе для подготовки к будущему профессиональному 
выбору.  
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В 8-9 классе: обучающиеся знакомятся с понятием «профессиональное образование» и его уровнями, учатся соотносить 
профессии и уровень образования, который требуется для их освоения, узнают об условиях поступления, длительности 
обучения, результатах образования в учреждениях среднего и высшего профессионального образования.  
В 10-11 классе: обучающиеся знакомятся с основными этапами подбора профессионального образования, узнают, что 
такое специальность и профиль обучения, учатся читать коды специальностей, обсуждают основные ошибки, которые 
делают школьники при подборе профессионального образования. Тема 5. Профориентационное занятие «Пробую 
профессию в сфере науки и образования» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» 
по профессии учителя, приуроченная к Году педагога и наставника) (1 час)  
Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. Знакомство с 
ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая 
профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 
(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о 
компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной профессиональной деятельности.  
Профессиональная проба по профессии учителя, приуроченная к Году педагога и наставника, в рамках которой 
обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 
‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  
‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  
‒ Практическое выполнение задания.  
‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  
 
Тема 6. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 1) (на выбор: импортозамещение, авиастроение, 
судовождение, судостроение, лесная промышленность) (1 час)  
Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», рекомендуется Профориентационное 
занятие «Россия в деле» (часть 1).  
Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к выбору профессий в современной экономике 
нашей страны. Демонстрация перечня технологических ниш, в котором российские научно-технические достижения 
активно внедряются в технологические отрасли реального сектора экономики, и со временем результат этой работы 
займет достойное место не только на российском, но и мировом рынке, формируя устойчивый тренд: российские 
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технологии – это качество – безопасность – эффективность. В рамках занятия предложены следующие отрасли и 
тематики на выбор: импортозамещение, авиастроение, судовождение, судостроение, лесная промышленность.  
Тема 6. Профориентационная диагностика № 2 «Мои ориентиры» и разбор результатов (1 час)  
Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна профориентационная диагностика № 2 «Мои 
ориентиры» (обязательна для проведения). 
Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/ (для зарегистрированных 
участников проекта) позволяет определить требуемый объем профориентационной помощи и сформировать дальнейшую 
индивидуальную траекторию участия в программе профориентационной работы.  
Методика «Мои ориентиры» – онлайн-диагностика особенностей построения образовательно-профессиональной 
траектории. В 8-11 классах методика направлена на оценку ценностных ориентиров в сфере самоопределения 
обучающихся и уровня готовности к профессиональному самоопределению. Версия 6-7 классов включает только 
диагностику готовности к профессиональному самоопределению и не включает диагностику ценностных ориентиров.  
По итогам диагностики рекомендуется проведение консультации по полученным результатам (в индивидуальном или 
групповом формате). Возможно проведение консультации с помощью видеозаписи готовой консультации (доступной 
участникам проекта «Билет в будущее» на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/).  
Тема 7. Профориентационное занятие «Россия промышленная: узнаю достижения страны в сфере 
промышленности и производства» (тяжелая промышленность, добыча и переработка сырья) (1 час)  
Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в сфере промышленности и 
производственных технологий. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области 
промышленной и смежных технологий. Повышение информированности о достижениях и перспективах развития 
промышленности, направленное на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о 
профессиях и современном рынке труда в области промышленности и смежных отраслей.  
Тема 8. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере промышленности» (моделирующая онлайн-
проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: металлург, специалист по аддитивным 
технологиям и др.) (1 час)  
Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. Знакомство с 
ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая 
профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 
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(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о 
компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной профессиональной деятельности.  
Профессиональная проба по профессии в сфере промышленности, в рамках которой обучающимся необходимо пройти 
последовательность этапов:  
‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  
- Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  
‒ Практическое выполнение задания.  
‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  
Тема 9. Профориентационное занятие «Россия цифровая: узнаю достижения страны в области цифровых 
технологий» (информационные технологии, искусственный интеллект, робототехника) (1 час)  
Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в сфере цифровых 
технологий. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области сквозных 
цифровых технологий. Повышение информированности о достижениях и перспективах развития цифровизации, 
направленной на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о профессиях и современном 
рынке труда в области цифровой экономики и смежных отраслей.  
Тема 10. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области цифровых технологий» (моделирующая 
онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: программист, робототехник и 
др.) (1 час)  
Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. Знакомство с 
ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая 
профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 
(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о 
компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной профессиональной деятельности.  
Профессиональная проба по профессии в сфере цифровых технологий, в рамках которой обучающимся необходимо 
пройти последовательность этапов:  
‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  
 Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  
‒ Практическое выполнение задания.  
‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  
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Тема 11. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 2) (на выбор: медицина, реабилитация, генетика) (1 
час)  
Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», рекомендуется Профориентационное 
занятие «Россия в деле» (часть 2, 1 час)  
Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к выбору профессий в современной экономике 
нашей страны. Демонстрация перечня технологических ниш, в котором российские научно-технические достижения 
активно внедряются в технологические отрасли реального сектора экономики и со временем результат этой работы 
займет достойное место не только на российском, но и мировом рынке, формируя устойчивый тренд: российские 
технологии – это качество – безопасность – эффективность. В рамках занятия предложены следующие отрасли и 
тематики на выбор: медицина, реабилитация, генетика.  
Тема 11. Профориентационная диагностика № 3 «Мои таланты» и разбор результатов (1 час)  
Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна профориентационная диагностика № 3 «Мои 
таланты» (обязательна для проведения). 
Комплексная методика «Мои таланты» определяет профессиональные интересы и сильные стороны обучающихся с 
подсвечиванием «зон потенциала» (талантов), рекомендуемых отраслей и профессий. Методика предусматривает версии 
для 6-7, 8-9 классов, в силу особенностей образовательных возможностей для данной нозологии. Рекомендуем проходить 
диагностику в сопровождении учителя, родителя, тьютора для предотвращения случаев, когда у ученика возникают 
сложности с платформой, непонимание слов, интерпретации результатов. Также рекомендуется видео-сопровождение для 
знакомства с результатами и рекомендациями для пользователя.  
Для обучающихся – участников проекта «Билет в будущее» доступно дополнительное тестирование по методикам «Мои 
возможности» и «Мои способности» (проводится по желанию обучающихся). Дополнительное тестирование увеличивает 
точность и полноту рекомендаций. Тестирование проводится в рамках дополнительных занятий или в домашних 
условиях. Для тестирования рекомендуется использовать стационарные компьютеры или ноутбуки, в случае отсутствия 
такой возможности допускается использование мобильных устройств.  
Тема 12. Профориентационное занятие «Россия инженерная: узнаю достижения страны в области инженерного 
дела» (машиностроение, транспорт, строительство) (1 час)  
Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в сфере инженерного дела. 
Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области инженерной и инжиниринговой 
деятельности. Повышение информированности о достижениях и перспективах развития инженерного дела, 
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направленного на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о профессиях и современном 
рынке труда в области инженерной деятельности и смежных отраслей.  
Тема 13. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере» (моделирующая онлайн-проба 
на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: инженер-конструктор, электромонтер и др.) (1 
час)  
Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. Знакомство с 
ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая 
профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 
(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о 
компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной профессиональной деятельности.  
Профессиональная проба по профессии в сфере инженерного дела (инженерии), в рамках которой обучающимся 
необходимо пройти последовательность этапов:  
‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  
‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  
‒ Практическое выполнение задания.  
‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  
 
Тема 14. Профориентационное занятие «Государственное управление и общественная безопасность» (федеральная 
государственная, военная и правоохранительная службы, особенности работы и профессии в этих службах) (1 час)  
В 6-7 классе: обучающиеся знакомятся с основными функциями государства и государственными органами, которые 
ответственны за реализацию этих функций; знакомятся с понятием «военнослужащий», видами войск РФ и примерами 
профессий, имеющих отношение к военному делу; узнают о возможностях и ограничениях работы в госструктурах, в 
частности, об особенностях военной службы: наличие рисков для жизни и здоровья, льгот при поступлении в учебные 
заведения, возможностей предоставления служебного жилья и др.  
В 8-9 классе: обучающиеся актуализируют знания об основных функциях и обязанностях государства в отношении своих 
граждан, а также о государственных органах, которые ответственны за реализацию этих функций; знакомятся с понятием 
«правоохранительные органы» и с основными профессиями в сфере, соотнося различные ведомства с занятыми в них 
сотрудниками; актуализируют знания о возможностях и ограничениях работы в госструктурах, в частности, об 
особенностях работы в правоохранительных органах.  
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В 10-11 классе: обучающиеся актуализируют знания об основных функциях и обязанностях государства в отношении 
своих граждан, а также о государственных органах, которые ответственны за реализацию этих функций; обучающиеся 
узнают об основных рабочих задачах гражданских государственных служащих в различных органах государственного 
управления, узнают о релевантном образовании для управленческих позиций в госструктурах и особенностях 
трудоустройства в органы государственного управления; актуализируют знания о возможностях и ограничениях работы в 
государственных структурах.  
Тема 15. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере управления и безопасности» (моделирующая 
онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: специалист по 
кибербезопасности, юрист и др.) (1 час)  
Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. Знакомство с 
ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая 
профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 
(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о 
компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной профессиональной деятельности.  
Профессиональная проба по профессии в сфере управления и безопасности, в рамках которой обучающимся необходимо 
пройти последовательность этапов:  
‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  
‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  
‒ Практическое выполнение задания.  
‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  
 
Тема 16. Профориентационное занятие-рефлексия «Моё будущее – моя страна» (1 час)  
Разбор и обсуждение полученного опыта в рамках серии профориентационных занятий. Постановка образовательных и 
карьерных целей. Формирование планов образовательных шагов и формулирование карьерной траектории развития. 
Развитие проектного мышления, рефлексивного сознания обучающихся, осмысление значимости собственных усилий для 
достижения успеха, совершенствование субъектной позиции, развитие социально-психологических качеств личности.  
Тема 17. Профориентационное занятие «Россия плодородная: узнаю о достижениях агропромышленного 
комплекса страны» (агропромышленный комплекс) (1 час)  
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Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в сфере агропромышленного 
комплекса (АПК) и сельского хозяйства. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами 
в области сельского хозяйства и смежных технологий. Повышение информированности о достижениях и перспективах 
развития АПК, направленного на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о профессиях 
и современном рынке труда в области экономики сельского хозяйства и смежных отраслей.  
Тема 18. Профориентационное занятие «Пробую профессию в аграрной сфере» (моделирующая онлайн-проба на 
платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: агроном, зоотехник и др.) (1 час)  
Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. Знакомство с 
ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая 
профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 
(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о 
компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной профессиональной деятельности.  
Профессиональная проба по профессии в аграрной сфере, в рамках которой обучающимся необходимо пройти 
последовательность этапов:  
‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  
‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  
‒ Практическое выполнение задания.  
‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  
 
Тема 19. Профориентационное занятие «Россия здоровая: узнаю достижения страны в области медицины и 
здравоохранения» (сфера здравоохранения, фармацевтика и биотехнологии) (1 час)  
Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в сфере медицины и 
здравоохранения. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области современной 
медицины и смежных технологий. Повышение информированности о достижениях и перспективах развития 
здравоохранения, направленного на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о 
профессиях и современном рынке труда в области медицины и смежных отраслей.  
Тема 20. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области медицины» (моделирующая онлайн-проба 
на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: врач телемедицины, биотехнолог и др.) (1 час)  
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Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. Знакомство с 
ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая 
профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 
(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о 
компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной профессиональной деятельности.  
Профессиональная проба по профессии в сфере медицины, в рамках которой обучающимся необходимо пройти 
последовательность этапов:  
‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  
‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  
‒ Практическое выполнение задания.  
‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  
 
Тема 21. Профориентационное занятие «Россия добрая: узнаю о профессиях на благо общества» (сфера 
социального развития, туризма и гостеприимства) (1 час)  
Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в сфере социального 
развития, туризма и гостеприимства. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в 
области социально-экономического развития. Повышение информированности о достижениях и перспективах развития 
социальной сферы, направленной на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о 
профессиях и современном рынке труда в области социальной сферы и смежных отраслей.  
Тема 22. Профориентационное занятие «Пробую профессию на благо общества» (моделирующая онлайн-проба на 
платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: менеджер по туризму, организатор 
благотворительных мероприятий и др.) (1 час)  
Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. Знакомство с 
ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая 
профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 
(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о 
компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной профессиональной деятельности.  
Профессиональная проба в социальной сфере, в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность 
этапов:  
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‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  
‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  
 
Тема 23. Профориентационное занятие «Россия креативная: узнаю творческие профессии» (сфера культуры и 
искусства) (1 час)  
Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в сфере культуры и 
искусства. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области креативной 
экономике и творческих индустрий. Повышение информированности о достижениях и перспективах развития 
креативного сектора экономики, направленных на решение важнейших задач развития общества и страны. 
Информирование о творческих профессиях, современном рынке труда в данной области и смежных отраслей.  
Тема 24. Профориентационное занятие «Пробую творческую профессию» (моделирующая онлайн-проба на 
платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: дизайнер, продюсер и др.) (1 час)  
Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. Знакомство с 
ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая 
профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 
(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о 
компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной профессиональной деятельности.  
Профессиональная проба по профессии в сфере творчества, в рамках которой обучающимся необходимо пройти 
последовательность этапов:  
‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  
‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  
 
Тема 25. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 1) (учитель, актер, эколог) (1 час)  
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Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам профессионального самоопределения на основе 
видеосюжетов с известными для молодежи медийными личностями – популярными блогерами, артистами, ведущими, 
которые решили воплотить свои детские мечты. В формате реалити-шоу на занятии рассматриваются следующие 
профессии (на выбор): учитель, актер, эколог.  
Тема 26. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 2) (пожарный, ветеринар, повар) (1 час)  
Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам профессионального самоопределения на основе 
видеосюжетов с известными для молодежи медийными личностями – популярными блогерами, артистами, ведущими, 
которые решили воплотить свои детские мечты. В формате реалити-шоу на занятии рассматриваются следующие 
профессии (на выбор): пожарный, ветеринар, повар.  
Тема 27. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 1) (1 час)  
Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через интервью с реальными представителями 
профессий – героями первого профориентационного сериала для школьников. Формирование познавательного интереса к 
вопросам профориентации на основе знакомства с личной историей труда и успеха героев сериала, мотивация и 
практическая значимость на основе жизненных историй. Каждая серия знакомит с представителями разных сфер: 
медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные производства, наука и искусство.  
В рамках занятия рекомендовано к просмотру и обсуждению 1-4 серии (на выбор), посвященные следующим 
профессиям: 1 серия: начальник конструкторского отдела компании «ОДК-Авиадвигатели», владелец семейной фермы 
«Российские альпаки», шеф-повар ресторана «Peshi».  
2 серия: мастер-пожарный специализированной пожарно-спасательной части по тушению крупных пожаров, второй 
пилот авиакомпании «Аэрофлот – Российские авиалинии», полицейский-кинолог Отдельного батальона патрульно-
постовой службы полиции на метрополитене.  
3 серия: инженер-технолог отдела анализа эффективности и сборки автомобилей компании «Камаз», архитектор и 
руководитель «Архитектурного бюро Маликова», нейробиолог, начальник лаборатории нейронаук Курчатовского 
комплекса НБИКС-природоподобных технологий (НИЦ «Курчатовский институт»).  
4 серия: мастер участка компании «ОДК-Авиадвигатели», скульптор, руководитель Курчатовского комплекса 
синхротронно-нейтринных исследований (НИЦ «Курчатовский институт»).  
Тема 28. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 2) (1 час)  
Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через интервью с реальными представителями 
профессий – героями первого профориентационного сериала для школьников. Каждая серия знакомит обучающихся с 
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личной историей труда и успеха, мотивирует и несет в себе практическую значимость. Каждая серия знакомит с 
представителями разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные производства, наука и 
искусство.  
В рамках занятия рекомендовано к просмотру и обсуждению 5-8 серии (на выбор), посвященные следующим 
профессиям:  
5 серия: сварщик, методист в Музее оптики, врач ЛФК и спортивной медицины, реабилитолог.  
6 серия: врач-педиатр Псковской областной инфекционной больницы, основательница концепт-стора «Палаты», 
основатель дома-музея «Этнодом». 7 серия: сыровар на семейном предприятии, оператор ЧПУ в компании «Лобаев 
Армс», учитель физики, замдиректора школы «Экотех +».  

8 серия: краевед, технолог, начальник бюро окончательной сборки изделий машиностроительного завода «Тонар», 

травматолог-ортопед, клинический ординатор. 

Тема 29. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере» (моделирующая онлайн-проба 
на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час)  
Темы 29-33 – серия профориентационных занятий в формате марафона по профессиональным пробам: решение онлайн-
проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых 
интерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее» https://bvbinfo.ru/), 
направленных на погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением 
профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред.  
Профессиональная проба по профессии в сфере инженерного дела (инженерии), в рамках которой обучающимся 
необходимо пройти последовательность этапов:  
‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  
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Тема 30. Профориентационное занятие «Пробую профессию в цифровой сфере» (моделирующая онлайн-проба на 
платформе проекта «Билет в будущее») (1 час)  
Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением профессиональных задач 
специалистов из различных профессиональных сред. Профессиональная проба по профессии в цифровой сфере, в рамках 
которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:  
‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  
 
Тема 31. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере промышленности» (моделирующая онлайн-
проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час)  
Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. Знакомство с 
ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая 
профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 
(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о 
компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной профессиональной деятельности.  
Профессиональная проба по профессии в сфере промышленности, в рамках которой обучающимся необходимо пройти 
последовательность этапов:  
‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  
 
Тема 32. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере медицины» (моделирующая онлайн-проба на 
платформе проекта «Билет в будущее») (1 час)  
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Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением профессиональных задач 
специалистов из различных профессиональных сред. Профессиональная проба по профессии в сфере медицины, в рамках 
которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:  
‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  
 
Тема 33. Профориентационное занятие «Пробую профессию в креативной сфере» (моделирующая онлайн-проба на 
платформе проекта «Билет в будущее») (1 час)  
Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением профессиональных задач 
специалистов из различных профессиональных сред. Профессиональная проба по профессии в креативной сфере, в 
рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:  
‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  
 
Тема 34. Профориентационное занятие «Моё будущее – Моя страна» (1 час)  

Подведение итогов занятий по профориентации с учетом приобретенного опыта по профессиональным средам, 

знакомству с рынком труда и отраслями экономики, профессиями и требованиями к ним. Развитие у обучающихся 

личностного смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности. 

Формирование представления о собственных интересах и возможностях, образа «Я» в будущем. Построение дальнейших 

шагов в области профессионального самоопределения. 
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6. Тематическое планирование 

№ 
п/п  

Тема, раздел курса  Форма проведения занятия  Основное содержание  Основные виды деятельности 
обучающихся  

 
1.  
 

Тема 1. Вводный урок «Моя 
Россия – мои горизонты» 
(обзор отраслей 
экономического развития 
РФ – счастье в труде) (1 час)  

профориента-ционное занятие  Россия – страна безграничных 
возможностей и 
профессионального развития. 
Культура труда, связь выбора 
профессии с персональным 
счастьем и экономикой страны. 
Познавательные цифры и факты 
об отраслях экономического 
развития, профессиональных 
навыков и качеств, 
востребованных в будущем. 
Формирование представлений о 
развитии и достижениях страны в 
следующих сферах: медицина и 
здоровье; архитектура и 
строительство; информационные 
технологии; промышленность и 
добыча полезных ископаемых; 
сельское хозяйство; транспорт и 
логистика; наука и образование; 
безопасность;  
креативные технологии; сервис и 
торговля; предпринимательство и 
финансы.  
 

Актуализация процессов профессионального 
самоопределения на основе знакомства с 
познавательными фактами о достижениях из 
различных отраслей экономического 
развития страны. Формирование 
представлений о современных 
универсальных компетенциях, 
предъявляемых к специалистам из 
различных отраслей. Повышение 
познавательного интереса и компетентности 
обучающихся в построении своей карьерной 
траектории развития.  
Просмотр видеороликов, дискуссии, 
обсуждения, игры и практические задания на 
занятие.  
В рамках самостоятельной работы 
рекомендуется провести анализ полученного 
опыта: работа с памятками и материалами 
занятий, знакомство с онлайн-инструментом 
«Примерочная профессий» 
https://bvbinfo.ru/suits.  
‒ Для педагогов-навигаторов, принимающих 
участие в проекте «Билет в будущее» 
материалы для проведения занятия  
доступны в цифровом инструменте проекта 
«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).  
‒ Для педагогических работников, не 
принимающих участие в проекте «Билет в 
будущее», материалы доступны на цифровой 
платформе profmin.bvbinfo.ru  
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2.  
 

Тема 2. Тематический 
профориентационный урок 
«Открой своё будущее» 
(введение в 
профориентацию) (1 час)  

профориента-ционное занятие  В 11 классе: занятие направлен 
помочь выпускникам взглянуть на 
различные жизненные сценарии и 
профессиональные пути, которые 
ждут их после окончания школы. 
Через призму разнообразия 
вариантов развития событий будет 
раскрыта и тема разнообразия 
выбора профессий в различных  
профессиональных направлениях. 
Формирование представления о 
выборе, развитии и возможных 
изменениях в построении 
персонального карьерного пути. 
Формирование позитивного 
отношения и вовлеченности 
обучающихся в вопросы 
самоопределения. Овладение 
приемами построения карьерных 
траекторий развития. 
Актуализация знаний по выбору 
образовательной организации: 
организации высшего образования 
(ВО, вузы) или организации 
среднего профессионального 
образования (СПО) как первого 
шага формирования 
персонального карьерного пути.  
 

В рамках занятия обучающиеся смотрят 
видеоролики, принимают участие в играх и 
упражнениях, дискуссиях и обсуждениях.  
В рамках самостоятельной работы 
рекомендована работа с бланком 
«Чемодан/Багаж знаний», знакомство с 
онлайн-инструментом «Примерочная 
профессий», заполнение анкеты 
саморефлексии (для участников проекта  
«Билет в будущее» на интернет-платформе 
проекта https://bvbinfo.ru/).  
‒ Для педагогов-навигаторов, принимающих 
участие в проекте «Билет в будущее» 
материалы для проведения занятия 
доступны в цифровом инструменте проекта 
«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).  
‒ Для педагогических работников, не 
принимающих участие в проекте «Билет в 
будущее», материалы доступны на цифровой 
платформе profmin.bvbinfo.ru.  

 
3.  
 

Тема 3. 
Профориентационная 
диагностика № 1 «Мой 
профиль» и разбор 
результатов (1 час)  

диагностика  Для обучающихся, не 
принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее», доступна 
профориентационная диагностика 
№ 1 «Мой профиль».  
Профориентационная диагностика 
обучающихся на  

Для обучающихся, не принимающих участие 
в проекте «Билет в будущее», доступна 
профориентационная диагностика «Мой 
профиль».  
Профориентационная диагностика 
проводится на персональном компьютере 
(телефоне) с устойчивым доступом в 
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интернет-платформе 
profmin.bvbinfo.ru (для 
незарегистрированных 
участников) позволяет определить 
требуемый объем 
профориентационной помощи и 
сформировать дальнейшую 
индивидуальную траекторию 
участия в программе 
профориентационной работы.  
Методика «Мой профиль» – 
диагностика интересов, которая 
позволяет рекомендовать профиль 
обучения и направления развития. 
Методика предусматривает 3 
версии: для 6-7, 8-9 и 10-11 
классов. Тест реализуется в форме 
кейсов, время прохождения – 
около 15 минут. По итогам 
диагностики рекомендуется 
проведение консультации по 
полученным результатам (в 
индивидуальном или групповом 
формате).  

Интернет.  
После прохождения диагностики 
рекомендуется провести разбор полученных 
результатов методики, обратив внимание на:  
– Шкальный профиль профессиональных 
интересов: высокие результаты (яркие 
интересы) и низкие результаты (отсутствие 
интереса к данной сфере).  
– Рекомендованные профильные классы.  
– Словесные описания интересов 
обучающегося.  
– Рекомендованное дополнительное 
образование на основе интересов 
обучающегося.  
Результаты:  
‒ понимание обучающимся своих 
профессиональных интересов;  
‒ понимание обучающимся 
рекомендованных ему профилей обучения и 
дополнительного образования.  
Обучающимся также доступны для 
самостоятельного прохождения следующие 
диагностические методики:  
– «Включенность в выбор профессии» – 
диагностика направлена на оценку 
готовности ребенка к выбору профессии и 
позволяет определить, насколько ребенок 
погружен в вопросы выбора, готов ли он 
совершать для этого необходимые шаги, и 
как представляет свои возможности. 
Диагностика занимает около 7 минут.  
– «Колледж или вуз» – диагностика 
направлена на оценку склонностей, которые 
помогут определить, какое образование 
стоит выбрать – высшее или среднее 
профессиональное образование. 
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Диагностика занимает около 7 минут.  
 
4.  
 

Тема 3. 
Профориентационная 
диагностика № 1 «Мои 
профсреды» и разбор 
результатов (1 час)  

онлайн-проба (моделирующая 
профессиональная проба)  

Для обучающихся-участников 
проекта «Билет в будущее» 
доступна профориентационная 
диагностика № 1 «Мои 
профсреды» (обязательна для 
проведения).  
Профориентационная диагностика 
обучающихся на интернет-
платформе https://bvbinfo.ru/ (для 
зарегистрированных участников 
проекта) позволяет определить 
требуемый объем 
профориентационной помощи и 
сформировать дальнейшую 
индивидуальную траекторию 
участия в программе 
профориентационной работы.  
Методика «Мои профсреды» – 
онлайн-диагностика 
профессиональных склонностей и 
направленности обучающихся. В 
результатах обучающийся 
получает рекомендации по 
построению  
трека внутри проекта «Билет в 
будущее» («Профессиональных 
сред»). Методика предусматривает 
3 версии – для 6-7, 8-9 и 10-11 
классов. Методика реализуется в 
форме кейсов, время прохождения 
– около 15 минут.  
По итогам диагностики 
рекомендуется проведение 
консультации по полученным 
результатам (в индивидуальном 

Первая часть профориентационной онлайн-
диагностики обучающихся в новом учебном 
году (1 час). Осуществляется для навигации 
по активностям проекта «Билет в будущее». 
Методика «Мои профсреды» – обязательная 
для проведения диагностика в рамках 
участия в проекте «Билет в будущее». 
Диагностика осуществляется в онлайн-
формате (доступна в личном кабинете 
обучающегося – участника проекта), 
предоставляется возможность проведения 
как в образовательной организации, так и в 
домашних условиях. Профориентационная 
диагностика проводится на персональном 
компьютере (телефоне) с устойчивым 
доступом в Интернет. После диагностики 
рекомендуется проведение консультации по 
полученным результатам, а также анализ 
интерпретаций в рамках самостоятельной 
работы.  
На занятии, посвященном разбору 
результатов методики «Мои профсреды», 
рекомендуется обратить внимание 
обучающихся на:  

1. Шкальный профиль 
профессиональных сред и описания 
рекомендованных сред.  

2. Шкальный профиль профессиональных 
интересов (склонностей) обучающегося: по 
каким шкалам результаты высокие (яркие 
интересы), а по каким шкалам результаты 
низкие (отсутствие интереса к исследуемой 
сфере).  
3. Словесные описания интересов 
обучающегося.  
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или групповом формате). 
Возможно проведение 
консультации с помощью 
видеозаписи готовой 
консультации (доступной 
участникам проекта «Билет в 
будущее» на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/)  

Результаты:  
‒ понимание обучающимся своих 
профессиональных интересов;  
‒ рекомендация по маршруту проекта 
«Билет в будущее»;  
‒ просмотр видеозаписи консультации по 
результатам профориентационной 
диагностики;  
‒ рекомендации по обсуждению результатов 
тестирования с родственниками и 
специалистами.  

 
5.  
 

Тема 4. 
Профориентационное 
занятие «Система 
образования России» 
(дополнительное 
образование, уровни 
профессионального 
образования, стратегии 
поступления) (1 час)  

профориента-ционное занятие  В 11 классе обучающиеся 
знакомятся с понятиями 
«направление подготовки», 
«область образования», 
«укрупненные группы 
направлений обучения»,  
«специальность», «профиль», 
«специализация», «программа 
обучения». Изучают этапы 
подбора профессионального 
образования, учатся читать коды 
специальностей, обсуждают 
основные ошибки, которые делают 
абитуриенты при выборе 
профессионального образования.  
 

Просмотр видеоролика о значении 
образования для профессионального 
будущего человека.  
Объяснение учителя: этапы подбора 
профессионального образования на примере 
героя:  
- как подобрать уровень образования;  
- как подобрать направление обучения;  
- как подобрать специальность или 
направление подготовки.  
Знакомство с правилами чтения кода 
специальностей.  
Работа в парах: упражнение на тренировку 
навыка чтения кода специальностей.  
Беседа — обсуждение ошибок, которые 
делают абитуриенты при выборе 
профессионального образования.  

 
6.  
 

Тема 5. 
Профориентационное 
занятие «Пробую 
профессию в сфере науки и 
образования» 
(моделирующая онлайн-
проба на платформе проекта 
«Билет в будущее» по 

онлайн-проба (моделирующая 
профессиональная проба)  

Профессиональная проба как 
средство актуализации 
профессионального 
самоопределения обучающихся. 
Знакомство с ключевыми 
отраслевыми направлениями 
экономики Российской Федерации 
и решение онлайн-проб 

Первая часть занятия построена на 
просмотре тематических видеороликов, 
интерактивном взаимодействии – игр, 
обсуждений и дискуссий.  
Вторая часть занятия – знакомство с 
профессией и профессиональной областью – 
наука и образование. Обучающемуся 
предоставляется информация о профессии, 
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профессии учителя, 
приуроченная к Году 
педагога и наставника) (1 
час)  

(моделирующая профессиональная 
проба) как практико-
ориентированных задач с 
помощью цифровых 
интерактивных технологий 
(приложений-симуляторов на 
платформе проекта «Билет в 
будущее»: https://bvbinfo.ru/). 
Формирование представлений о 
компетенциях и особенностях 
профессий, необходимых для  
осуществления конкретной 
профессиональной деятельности.  
Профессиональная проба по 
профессии учителя, приуроченная 
к Году педагога и наставника, в 
рамках которой обучающимся 
необходимо пройти 
последовательность этапов :  
‒ Знакомство с профессией и 
профессиональной областью.  
‒ Постановка задачи и 
подготовительно-обучающий этап.  
‒ Практическое выполнение 
задания.  
‒ Завершающий этап (закрепление 
полученных знаний, получение 
цифрового артефакта).  

цели и задачи задания (онлайн-пробы), а 
также предоставляется возможность пройти 
онлайн-пробу (моделирующая 
профессиональная проба), в рамках которой 
поэтапно выполняя задания обучающийся 
знакомится с профессией, функциональными 
обязанностями и особенностями ежедневной 
профессиональной деятельности данного 
специалиста. При прохождении заданий 
онлайн-пробы обучающийся может 
использовать дополнительные 
информационные материалы, которые  
находятся в разделе «Справочник» онлайн-
пробы. После прохождения всех заданий 
онлайн-пробы обучающийся отвечает на 
вопросы, которые помогают определиться, 
понравилась ли данная профессия.  
Третья часть занятия – рефлексия в классе 
по заданным параметрам (вопросам).  
Рекомендовано прохождение онлайн-пробы 
за персональным компьютером с доступом в 
Интернет как индивидуально, так и по 2-3 
обучающихся за каждым компьютером. 
Допускается проведение онлайн-пробы 
совместно с учителем через демонстрацию 
экрана (при наличии 1 компьютера), с 
рекомендацией повторить прохождение 
пробы самостоятельно в качестве домашнего 
задания.  
‒ Для педагогов-навигаторов, принимающих 
участие в проекте «Билет в будущее» 
материалы для проведения занятия, а также 
вариативности в выборе проб доступны в 
цифровом инструменте проекта 
«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
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https://bvbinfo.ru/).  
‒ Для педагогических работников, не 
принимающих участие в проекте «Билет в 
будущее», материалы доступны на цифровой 
платформе profmin.bvbinfo.ru .  

 
7.  
 

Тема 6. 
Профориентационное 
занятие «Россия в деле» 
(часть 1) (на выбор: 
импортозамещение,  
авиастроение, 
судовождение, 
судостроение, лесная 
промышленность) (1 час)  
 

профориента-ционное занятие  Для обучающихся, не 
принимающих участие в проекте 
«Билет в будущее»,  
Профориентационное занятие 
«Россия в деле» (часть 1, 1 час).  
Просвещение обучающихся и 
формирование познавательного 
интереса к выбору профессий в 
современной экономике нашей 
страны. Демонстрация перечня 
технологических ниш, в котором 
российские научно-технические 
достижения активно внедряются в 
технологические отрасли 
реального сектора экономики, и со 
временем результат этой работы 
займет достойное место не только 
на российском, но и мировом 
рынке, формируя устойчивый 
тренд: российские технологии – 
это качество – безопасность – 
эффективность. В рамках занятия 
предложены следующие отрасли и 
тематики на выбор: 
импортозамещение, авиастроение, 
судовождение, судостроение, 
лесная промышленность.  

Просмотр видеосюжетов, обсуждение в 
формате дискуссий, оценки познавательного 
интереса и формирования ценности труда к  
профессиям в предложенных сферах 
экономического развития (на выбор):  
Импортозамещение: Системы управления 
судами, которыми оснащены российские 
порты и суда – импортные. Российская 
компания создала программно-аппаратный 
комплекс, который полностью заместил 
иностранные аналоги. ЭКНИС – 
электронная картографическая 
навигационно-информационная система. 
Амбициозный высокотехнологичный 
проект. Кроме этого, в России созданы 
морские навигационные тренажеры для 
обучения тех, кто будет в ближайшем 
будущем водить суда по мировому океану. 
Ранее и эти тренажеры поставлялись к нам 
исключительно из других стран. 
Отечественными стали и малые космические 
аппараты, созданные по самым последним 
современным технологиям. Они уже на 
орбите.  
Авиастроение:  
‒ Авиастроение: Современные достижения 
отечественного авиастроения. В Жуковском 
стоят МС-21, которые уже прошли все 
необходимые испытания и ждут 
сертификации. В Москве корпорация 
"Иркут" проводит испытания Суперджета на 
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стенде "Электронная птица", собирает новые 
модификации кабин пилотов на тач панелях. 
В Казани налажено производство Ту-214. 
Первые серийные самолеты, которые будут  
служить гражданской авиации, собирают 
специалисты высокого класса, владеющие 
личным клеймом. То есть каждый из них 
отвечает за качество нового лайнера. Цикл 
сборки — 18 месяцев. Самолет 
сертифицирован по всем международным 
правилам.  
Судовождение: Российские специалисты 
первые в мире разработали автономную 
систему судовождения, которая уже 
работает на некоторых судах. Качество – 
безопасность – эффективность – главные 
принципы работы отечественных морских 
систем.  
Судостроение: В Санкт-Петербурге на верфи 
сняты готовое электросудно, а также суда, 
которые пока только собираются. 
Специалисты "Морсвязьавтоматики" 
поставляют двигатели, узлы, микросхемы 
для сборки электросудов. Этот экологически 
чистый вид речного транспорта сегодня уже 
принимают Москва, Екатеринбург, Нижний 
Новгород. В Нижнем Новгороде на заводе 
"Красное Сормово" начали собирать 
судакраболовы. Пока страна в начале пути. 
Завод выполняет заказ на первые пять, 
которые будут ходить в Баренцевом море. 
Российские краболовы способны 
осуществлять полный цикл по вылову и 
производству замороженной, 
вакуумированной продукции.  
Лесная промышленность: Работа 
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лесоперерабатывающего и 
лесозаготовительного комплекса. Главные 
достижения и пути развития. Современная 
техника и технологии на делянках 
Вологодской области. Завод по 
производству фанеры. Питомник, где 
выращивают елочки, которыми засаживают 
отработанные делянки, сохраняя «зеленый» 
баланс нашей страны.  
Для педагогов-навигаторов, принимающих 
участие в проекте «Билет в будущее», 
материалы для проведения занятия 
доступны в цифровом инструменте проекта 
«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).  
‒ Для педагогических работников, не 
принимающих участие в проекте «Билет в 
будущее», материалы доступны на цифровой 
платформе profmin.bvbinfo.ru.  

 
8.  
 

Тема 6. 
Профориентационная 
диагностика № 2 «Мои 
ориентиры» и разбор 
результатов (1 час)  

диагностика  Для обучающихся-участников 
проекта «Билет в будущее» 
рекомендуется: 
Профориентационная диагностика 
№ 2 «Мои ориентиры» и разбор 
результатов.  
Профориентационная диагностика 
обучающихся на интернет-
платформе https://bvbinfo.ru/ (для 
зарегистрированных 
участников проекта) позволяет 
определить требуемый объем 
профориентационной помощи и 
сформировать дальнейшую 
индивидуальную траекторию 
участия в программе 

Диагностика осуществляется в онлайн-
формате (доступна в личном кабинете 
обучающегося – участника проекта), 
предоставляется возможность проведения 
как в образовательной организации, так и в 
домашних условиях. Профориентационная 
диагностика проводится на персональном 
компьютере (телефоне) с устойчивым 
доступом в Интернет. После диагностики 
рекомендуется проведение консультации по 
полученным результатам, а также анализ  
интерпретаций в рамках самостоятельной 
работы.  
На занятии, посвященном разбору 
результатов методики «Мои ориентиры» 
рекомендуется обратить внимание 
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профориентационной работы.  
Методика «Мои ориентиры» – 
онлайн-диагностика особенностей 
построения образовательно-
профессиональной траектории. В 
8-11 классах методика направлена 
на оценку ценностных ориентиров 
в сфере самоопределения 
обучающихся и уровня готовности 
к профессиональному 
самоопределению.   

обучающихся на:  
– Шкальный профиль уровня готовности к 
выбору профессии, низкие и высокие 
результаты. Это позволяет определить, что 
именно на пути выбора профессии 
обучающийся уже делает, а на что стоит 
обратить внимание.  
– Словесное описание по полученным 
результатам.  
– «Аватар» – данный блок содержит 
описание сильных сторон обучающихся.  
Результаты:  
рекомендации по совершению 
профориентационных действий; просмотр 
видеозаписи консультации по результатам 
профориентационной диагностики; 
рекомендации по обсуждению результатов 
тестирования с родственниками и 
специалистами.  

 
9.  
 

Тема 7. 
Профориентационное 
занятие «Россия 
промышленная: узнаю 
достижения страны в сфере 
промышленности и 
производства» (тяжелая 
промышленность, добыча и 
переработка сырья) (1 час)  

профориента-ционное занятие  Популяризация и просвещение 
обучающихся на основе 
знакомства с достижениями 
страны в сфере промышленности и 
производственных технологий. 
Знакомство на основе 
видеосюжетов и интервью с 
экспертами и специалистами в 
области промышленной и 
смежных технологий. Повышение 
информированности о 
достижениях и перспективах 
развития промышленности, 
направленное на решение 
важнейших задач развития 
общества и страны. 
Информирование о профессиях и 

Просмотр и обсуждение видео-интервью с 
экспертами в сфере промышленности с 
использованием элементов форсайт-сессии:  
– обдумывание будущего (исследование и 
прогноз на основе видео-интервью и 
дополнительных материалов);  
– спорить о будущем (мозговой штурм);  
– очерчивать будущее (формирование 
профориентационной карты и др.).  
В рамках профориентационного занятия 
обучающиеся формируют «карту будущего» 
с учетом трендов, технологий, профессий, 
личностных и профессиональных качеств, 
необходимых знаний и др.  
‒ Для педагогов-навигаторов, принимающих 
участие в проекте «Билет в будущее» 
материалы для проведения занятия 
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современном рынке труда в 
области промышленности и 
смежных отраслей.  

доступны в цифровом инструменте проекта 
«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).  
‒ Для педагогических работников, не 
принимающих участие в проекте «Билет в 
будущее», материалы доступны на цифровой 
платформе profmin.bvbinfo.ru.  

 
10.  
 

Тема 8. 
Профориентационное 
занятие «Пробую 
профессию в сфере 
промышленности» 
(моделирующая онлайн-
проба на платформе проекта 
«Билет в будущее» по 
профессиям на выбор: 
металлург, специалист по 
аддитивным технологиям и 
др.) (1 час)  

онлайн-проба (моделирующая 
профессиональная проба)  

Профессиональная проба как 
средство актуализации 
профессионального 
самоопределения обучающихся. 
Знакомство с ключевыми 
отраслевыми направлениями 
экономики Российской Федерации 
и решение онлайн-проб 
(моделирующая профессиональная 
проба) как практико-
ориентированных задач с 
помощью цифровых 
интерактивных технологий 
(приложений-симуляторов на 
платформе проекта «Билет в 
будущее»: https://bvbinfo.ru/). 
Формирование представлений о 
компетенциях и особенностях 
профессий, необходимых для 
осуществления конкретной 
профессиональной деятельности.  
Профессиональная проба по 
профессии в сфере 
промышленности, в рамках 
которой обучающимся 
необходимо пройти 
последовательность этапов:  
‒ Знакомство с профессией и 

Первая часть занятия построена на 
просмотре тематических видеороликов, 
интерактивном взаимодействии – игр, 
обсуждений и дискуссий.  
Вторая часть занятия - знакомство с 
профессией и профессиональной областью в 
сфере промышленности. Обучающемуся 
предоставляется информация о профессии, 
цели и задачи задания (онлайн-пробы), а 
также предоставляется возможность пройти 
онлайн-пробу (моделирующая 
профессиональная проба), в рамках которой 
поэтапно выполняя задания обучающийся 
знакомится с профессией, функциональными 
обязанностями и особенностями ежедневной 
профессиональной деятельности данного 
специалиста. При прохождении заданий 
онлайн-пробы обучающийся может 
использовать дополнительные 
информационные материалы, которые 
находятся в разделе «Справочник» онлайн-
пробы. После прохождения всех заданий 
онлайн-пробы обучающийся отвечает на 
вопросы, которые помогают определиться, 
понравилась ли данная профессия.  
Третья часть занятия – рефлексия в классе 
по заданным параметрам (вопросам).  
Рекомендовано прохождение онлайн-пробы 
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профессиональной областью.  
‒ Постановка задачи и 
подготовительно-обучающий этап.  
‒ Практическое выполнение 
задания.  
‒ Завершающий этап (закрепление 
полученных знаний, получение 
цифрового артефакта).  

за персональным компьютером с доступом в 
Интернет как индивидуально, так и по 2-3 
обучающихся за каждым компьютером.  
Допускается проведение онлайн-пробы 
совместно с учителем через демонстрацию 
экрана (при наличии 1 компьютера), с 
рекомендацией повторить прохождение 
пробы самостоятельно в качестве домашнего 
задания.  
‒ Для педагогов-навигаторов, принимающих 
участие в проекте «Билет в будущее» 
материалы для проведения занятия, а также 
вариативности в выборе проб доступны в 
цифровом инструменте проекта 
«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).  
‒ Для педагогических работников, не 
принимающих участие в проекте «Билет в 
будущее», материалы доступны на цифровой 
платформе profmin.bvbinfo.ru.  

 
11.  
 

Тема 9. 
Профориентационное 
занятие «Россия цифровая: 
узнаю достижения страны в 
области цифровых 
технологий» 
(информационные 
технологии, искусственный 
интеллект, робототехника) 
(1 час)  

профориента-ционное занятие  Популяризация и просвещение 
обучающихся на основе 
знакомства с достижениями 
страны в сфере цифровых 
технологий. Знакомство на основе 
видеосюжетов и интервью с 
экспертами и специалистами в 
области сквозных цифровых 
технологий. Повышение 
информированности о 
достижениях и перспективах 
развития цифровизации, 
направленной на решение  
важнейших задач развития 
общества и страны. 

Просмотр и обсуждение видео-интервью с 
экспертами в области экономики и 
предпринимательства с использованием 
элементов форсайт-сессии:  
– обдумывание будущего (исследование и 
прогноз на основе видео-интервью и 
дополнительных материалов);  
– спорить о будущем (мозговой штурм);  
– очерчивать будущее (формирование 
профориентационной карты и др.).  
В рамках профориентационного занятия 
обучающиеся формируют «карту будущего» 
с учетом трендов, технологий, профессий,  
личностных и профессиональных качеств, 
необходимых знаний и др.  
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Информирование о профессиях и 
современном рынке труда в 
области цифровой экономики и 
смежных отраслей.  
 

Для педагогов-навигаторов, принимающих 
участие в проекте «Билет в будущее» 
материалы для проведения занятия 
доступны в цифровом инструменте проекта 
«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).  
Для педагогических работников, не 
принимающих участие в проекте «Билет в 
будущее» материалы доступны на цифровой 
платформе profmin.bvbinfo.ru.  

 
12.  
 

Тема 10. 
Профориентационное 
занятие «Пробую 
профессию в области 
цифровых технологий» 
(моделирующая онлайн-
проба на платформе проекта 
«Билет в будущее» по 
профессиям на выбор: 
программист, робототехник 
и др.) (1 час)  

онлайн-проба (моделирующая 
профессиональная проба)  

Профессиональная проба как 
средство актуализации 
профессионального 
самоопределения обучающихся. 
Знакомство с ключевыми 
отраслевыми направлениями 
экономики Российской Федерации 
и решение онлайн-проб 
(моделирующая профессиональная 
проба) как практико-
ориентированных задач с 
помощью цифровых 
интерактивных технологий 
(приложений-симуляторов на 
платформе проекта «Билет в 
будущее»: https://bvbinfo.ru/). 
Формирование представлений о 
компетенциях и особенностях  
профессий, необходимых для 
осуществления конкретной 
профессиональной деятельности.  
Профессиональная проба по 
профессии в сфере цифровых 
технологий, в рамках которой 
обучающимся необходимо пройти 

Первая часть занятия построена на 
просмотре тематических видеороликов, 
интерактивном взаимодействии – игр, 
обсуждений и дискуссий.  
Вторая часть занятия - знакомство с 
профессией и профессиональной областью в 
сфере цифровых технологий. 
Обучающемуся предоставляется 
информация о профессии, цели и задачи 
задания (онлайн-пробы), а также 
предоставляется возможность пройти 
онлайн-пробу (моделирующая 
профессиональная проба), в рамках которой 
поэтапно выполняя задания обучающийся 
знакомится с профессией, функциональными 
обязанностями и особенностями ежедневной 
профессиональной деятельности данного 
специалиста. При прохождении заданий 
онлайн-пробы обучающийся может 
использовать дополнительные  
информационные материалы, которые 
находятся в разделе «Справочник» онлайн-
пробы. После прохождения всех заданий 
онлайн-пробы обучающийся отвечает на 
вопросы, которые помогают определиться, 
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последовательность этапов:  
‒ Знакомство с профессией и 
профессиональной областью.  
‒ Постановка задачи и 
подготовительно-обучающий этап.  
‒ Практическое выполнение 
задания.  
‒ Завершающий этап (закрепление 
полученных знаний, получение 
цифрового артефакта).  

понравилась ли данная профессия.  
Третья часть занятия – рефлексия в классе 
по заданным параметрам (вопросам).  
Рекомендовано прохождение онлайн-пробы 
за персональным компьютером с доступом в 
Интернет как индивидуально, так и по 2-3 
обучающихся за каждым компьютером. 
Допускается проведение онлайн-пробы 
совместно с учителем через демонстрацию 
экрана (при наличии 1 компьютера), с 
рекомендацией повторить прохождение 
пробы самостоятельно в качестве домашнего 
задания.  
1. Для педагогов-навигаторов, 
принимающих участие в проекте «Билет в 
будущее», материалы для проведения 
занятия, а также вариативности в выборе 
проб доступны в цифровом инструменте 
проекта «Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).  
2. Для педагогических работников, не 
принимающих участие в проекте «Билет в 
будущее», материалы доступны на цифровой 
платформе profmin.bvbinfo.ru .  

 
13.  
 

Тема 11. 
Профориентационное 
занятие «Россия в деле» 
(часть 2)  
(на выбор: медицина, 
реабилитация, генетика) (1 
час)  
 

профориента-ционное занятие  Для обучающихся, не 
принимающих участие в  
проекте «Билет в будущее», 
рекомендуется 
Профориентационное занятие 
«Россия в деле» (часть 2).  
Просвещение обучающихся и 
формирование познавательного 
интереса к выбору профессий в 
современной экономике нашей 
страны. Демонстрация перечня 

Просмотр видеосюжетов, обсуждение в 
формате дискуссий, оценки познавательного  
интереса и формирования ценности труда к 
профессиям в предложенных сферах 
экономического развития (на выбор):  
Медицина: Медицина очень интенсивно 
развивается. Произошли взрывы знаний, 
просто выдающиеся открытия сделаны. 
Появились возможности выращивать новые 
клетки, новые ткани, новые органы, это 
начальный этап этой науки, которая 
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технологических ниш, в котором 
российские научно-технические 
достижения активно внедряются в 
технологические отрасли 
реального сектора экономики и со 
временем результат этой работы 
займет достойное место не только 
на российском, но и мировом 
рынке, формируя устойчивый 
тренд: российские технологии – 
это качество – безопасность – 
эффективность. В рамках занятия 
предложены следующие отрасли и 
тематики на выбор: медицина, 
реабилитация, генетика.  

называется регенеративная медицина.  
Реабилитация: Развитие и создание 
отечественного оборудования для 
реабилитации и физиотерапии.  
Генетика: Прогресс человечества связывают 
с использованием генетических организмов. 
Сегодня российские ученые научились 
конструировать живые объекты. 
Генетические технологии проникли во все 
сферы экономики. И это не опасно для 
человека!  
Для педагогов-навигаторов, принимающих 
участие в проекте «Билет в будущее», 
материалы для проведения занятия 
доступны в цифровом инструменте проекта 
«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).  
Для педагогических работников, не 
принимающих участие в проекте «Билет в 
будущее», материалы доступны на цифровой 
платформе profmin.bvbinfo.ru  

 
14.  
 

Тема 11. 
Профориентационная 
диагностика № 3 «Мои 
таланты» и разбор 
результатов (1 час)  

диагностика  Для обучающихся-участников 
проекта «Билет в будущее» 
доступна профориентационная 
диагностика № 3 «Мои таланты».  
Профориентационная диагностика 
участников проекта «Билет в 
будущее» на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/ (для 
зарегистрированных участников 
проекта) направлена на выявление 
выраженности интересов и 
способностей в разных сферах с 
целью выдачи 
профориентационных 

Диагностика осуществляется в онлайн-
формате (доступна в личном кабинете 
обучающегося – участника проекта). 
Рекомендуется проходить диагностику в 
сопровождении учителя, родителя, тьютора 
для предотвращения случаев, когда у 
обучающихся возникают сложности с 
платформой, непонимании слов, 
интерпретации результатов. Также, 
рекомендуется видео-сопровождение для 
знакомства с результатами и 
рекомендациями для пользователя.  
После ответа на все вопросы диагностики 
обучающемуся предоставляется «тиндер 
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рекомендаций.  
Комплексная методика «Мои 
таланты» определяет 
профессиональные интересы и 
сильные стороны обучающихся с 
подсвечиванием «зон потенциала» 
(талантов), рекомендуемых 
отраслей и профессий. Методика 
предусматривает версии для 6-7, 
8-9 классов, в силу особенностей 
образовательных возможностей 
для данной нозологии. 
Рекомендуем  
проходить диагностику в 
сопровождении учителя, родителя, 
тьютора для предотвращения 
случаев, когда у ученика 
возникают сложности с 
платформой, непонимание слов, 
интерпретации результатов. Также 
рекомендуется видео-
сопровождение для знакомства с 
результатами и рекомендациями 
для пользователя.  
Для обучающихся – участников 
проекта «Билет в будущее» 
доступно дополнительное 
тестирование по методикам «Мои 
возможности» и «Мои 
способности» (проводится по 
желанию обучающихся). 
Дополнительное тестирование 
увеличивает точность и полноту 
рекомендаций. Тестирование 
проводится в рамках 
дополнительных занятий или в 

подходящих профессий», где пользователю 
нужно поставить «лайк» или «дизлайк» на 
каждую предложенную профессию.  
Результаты диагностики  
1. Визуализация выраженности сфер 
интересов и их текстовое описание  
2. Визуализация выраженности 
способностей и их текстовое описание  
Рекомендации по итогу диагностики  
1. Визуализация выраженных талантов и их 
описание  
2. Визуализация рекомендованных отраслей 
и их описание  
Визуализация рекомендованных профессий 
(с пометкой лайков пользователя) и их 
описание.  
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домашних условиях. Для 
тестирования рекомендуется 
использовать стационарные 
компьютеры или ноутбуки, в 
случае отсутствия такой 
возможности  
допускается использование 
мобильных устройств.  

 
15.  
 

Тема 12. 
Профориентационное 
занятие «Россия 
инженерная: узнаю 
достижения страны в 
области инженерного дела» 
(машиностроение, 
транспорт, строительство) (1 
час)  

профориента-ционное занятие  Популяризация и просвещение 
обучающихся на основе 
знакомства с достижениями 
страны в сфере инженерного дела. 
Знакомство на основе 
видеосюжетов и интервью с 
экспертами и специалистами в 
области инженерной и 
инжиниринговой деятельности. 
Повышение информированности о 
достижениях и перспективах 
развития инженерного дела, 
направленного на решение 
важнейших задач развития 
общества и страны. 
Информирование о профессиях и 
современном рынке труда в 
области инженерной деятельности 
и смежных отраслей.  

Просмотр и обсуждение видео-интервью с 
экспертами в сфере инженерного дела с 
использованием элементов форсайт-сессии:  
– обдумывание будущего (исследование и 
прогноз на основе видео-интервью и 
дополнительных материалов);  
– спорить о будущем (мозговой штурм);  
– очерчивать будущее (формирование 
профориентационной карты и др.).  
В рамках профориентационного занятия 
обучающиеся формируют «карту будущего» 
с учетом трендов, технологий, профессий, 
личностных и профессиональных качеств, 
необходимых знаний и др.  
Для педагогов-навигаторов, принимающих 
участие в проекте «Билет в будущее», 
материалы для проведения занятия 
доступны в цифровом инструменте проекта 
«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).  
Для педагогических работников, не 
принимающих участие в проекте «Билет в 
будущее», материалы доступны на цифровой 
платформе profmin.bvbinfo.ru.  

 
16.  

Тема 13. 
Профориентационное 
занятие «Пробую 

онлайн-проба (моделирующая 
профессиональная проба)  

Профессиональная проба как 
средство актуализации 
профессионального 

Первая часть занятия построена на 
просмотре тематических видеороликов, 
интерактивном взаимодействии – игр, 
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 профессию в инженерной 
сфере» (моделирующая 
онлайн-проба на платформе 
проекта «Билет в  
будущее» по профессиям на 
выбор: инженер-
конструктор, электромонтер 
и др.) (1 час)  
 

самоопределения обучающихся. 
Знакомство с  
ключевыми отраслевыми 
направлениями экономики 
Российской Федерации и решение 
онлайн-проб (моделирующая 
профессиональная проба) как 
практико-ориентированных задач 
с помощью цифровых 
интерактивных технологий 
(приложений-симуляторов на 
платформе проекта «Билет в 
будущее»: https://bvbinfo.ru/). 
Формирование представлений о 
компетенциях и особенностях 
профессий, необходимых для 
осуществления конкретной 
профессиональной деятельности.  
Профессиональная проба по 
профессии в сфере инженерного 
дела (инженерии), в рамках 
которой обучающимся 
необходимо пройти 
последовательность этапов:  
‒ Знакомство с профессией и 
профессиональной областью.  
‒ Постановка задачи и 
подготовительно-обучающий этап.  
‒ Практическое выполнение 
задания.  
‒ Завершающий этап (закрепление 
полученных знаний, получение 
цифрового артефакта).  

обсуждений и дискуссий.  
Вторая часть занятия – знакомство с 
профессией и профессиональной областью в 
сфере инженерного дела (инженерии). 
Обучающемуся предоставляется 
информация о профессии, цели и задачи 
задания (онлайн-пробы), а также 
предоставляется возможность пройти 
онлайн-пробу (моделирующая 
профессиональная проба), в рамках которой 
поэтапно выполняя задания обучающийся 
знакомится с профессией, функциональными 
обязанностями и особенностями ежедневной 
профессиональной деятельности данного 
специалиста. При прохождении заданий 
онлайн-пробы обучающийся может 
использовать дополнительные 
информационные материалы, которые 
находятся в разделе «Справочник» онлайн-
пробы. После прохождения всех заданий 
онлайн-пробы обучающийся отвечает на 
вопросы, которые помогают определиться, 
понравилась ли данная профессия.  
Третья часть занятия – рефлексия в классе 
по заданным параметрам (вопросам).  
Рекомендовано прохождение онлайн-пробы 
за персональным компьютером с доступом в 
Интернет как индивидуально, так и по 2-3 
обучающихся за каждым компьютером. 
Допускается проведение онлайн-пробы 
совместно с учителем через демонстрацию 
экрана (при наличии 1 компьютера), с 
рекомендацией повторить прохождение 
пробы  
самостоятельно в качестве домашнего 
задания.  
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17.  
 

Тема 14. 
Профориентационное 
занятие «Государственное 
управление и общественная 
безопасность» (федеральная 
государственная, военная и 
правоохранительная 
службы, особенности 
работы и профессии в этих 
службах) (1 час)  

профориента-ционное занятие  В 8-9 классе: обучающиеся 
актуализируют знания об 
основных функциях и 
обязанностях государства в 
отношении своих граждан, а  
также об органах, которые 
ответственны за реализацию этих 
функций; знакомятся с понятием 
“правоохранительные органы” и с 
основными профессиями в сфере, 
соотнося различные ведомства с 
занятыми в них сотрудниками; 
актуализируют знания о 
возможностях и ограничениях 
работы в госструктурах, в 
частности, об особенностях 
работы в правоохранительных 
органах.  
 

Просмотр видеоролика о функциях 
государства с последующим обсуждением. 
Информирование обучающихся об основных 
правоохранительных органах и их функциях 
с возможным использованием 
интерактивных  
заданий, дискуссий. Работа в командах: 
выполнение упражнения на соотнесение 
профессий и правоохранительных органов. 
Просмотр видеоролика об особенностях 
работы в госструктурах с последующим 
обсуждением.  
 

 
18.  
 

Тема 15. 
Профориентационное 
занятие «Пробую 
профессию в сфере 
управления и безопасности» 
(моделирующая онлайн-
проба на платформе проекта 
«Билет в будущее» по 
профессиям на выбор: 
специалист по 
кибербезопасности, юрист и 
др.) (1 час)  

онлайн-проба (моделирующая 
профессиональная проба)  

Профессиональная проба как 
средство актуализации 
профессионального 
самоопределения обучающихся. 
Знакомство с ключевыми 
отраслевыми направлениями 
экономики Российской Федерации 
и решение онлайн-проб 
(моделирующая профессиональная 
проба) как практико-
ориентированных задач с 
помощью цифровых 
интерактивных технологий 
(приложений-симуляторов на 
платформе проекта «Билет в 
будущее»: https://bvbinfo.ru/). 
Формирование представлений о 

Первая часть занятия построена на 
просмотре тематических видеороликов, 
интерактивном взаимодействии – игр, 
обсуждений и дискуссий.  
Вторая часть занятия – знакомство с 
профессией и профессиональной областью в 
сфере управления и безопасности. 
Обучающемуся предоставляется 
информация о профессии, цели и задачи 
задания (онлайн-пробы), а также 
предоставляется возможность пройти 
онлайн-пробу (моделирующая 
профессиональная проба), в рамках которой 
поэтапно выполняя задания обучающийся 
знакомится с профессией, функциональными 
обязанностями и особенностями ежедневной 
профессиональной деятельности данного 
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компетенциях и особенностях 
профессий, необходимых для 
осуществления конкретной 
профессиональной деятельности.  
Профессиональная проба по 
профессии в сфере управления и 
безопасности, в рамках  
которой обучающимся 
необходимо пройти 
последовательность этапов:  
‒ Знакомство с профессией и 
профессиональной областью.  
‒ Постановка задачи и 
подготовительно-обучающий этап.  
‒ Практическое выполнение 
задания.  
‒ Завершающий этап (закрепление 
полученных знаний, получение 
цифрового артефакта).  

специалиста. При прохождении заданий 
онлайн-пробы обучающийся может 
использовать дополнительные 
информационные материалы, которые 
находятся в разделе «Справочник» онлайн-
пробы. После прохождения всех заданий 
онлайн-пробы обучающийся отвечает на 
вопросы, которые помогают определиться, 
понравилась ли данная профессия.  
Третья часть занятия – рефлексия в классе 
по заданным параметрам (вопросам).  
Рекомендовано прохождение онлайн-пробы 
за персональным компьютером с доступом в 
Интернет как индивидуально, так и по 2-3 
обучающихся за каждым компьютером. 
Допускается проведение онлайн-пробы 
совместно с учителем через демонстрацию 
экрана (при наличии 1 компьютера), с 
рекомендацией повторить прохождение 
пробы самостоятельно в качестве домашнего 
задания.  

 
19.  
 

Тема 16. 
Профориентационное 
занятие-рефлексия «Моё 
будущее – моя страна» (1 
час)  

профориента-ционное занятие  Разбор и обсуждение полученного 
опыта в рамках серии 
профориентационных занятий. 
Постановка образовательных и 
карьерных целей. Формирование 
планов образовательных шагов и 
формулирование карьерной 
траектории развития. Развитие 
проектного мышления, 
рефлексивного сознания 
обучающихся, осмысление 
значимости собственных усилий 
для достижения успеха, 
совершенствование субъектной 
позиции, развитие социально- 

Групповое обсуждение, рефлексия, разбор 
полученного опыта за первое полугодие по 
результатам участия в профориентационных 
занятиях, практические задания и 
упражнения, просмотр видеороликов.  
‒ Для педагогов-навигаторов, принимающих 
участие в проекте «Билет в будущее», 
материалы для проведения занятия 
доступны в цифровом инструменте проекта 
«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).  
‒ Для педагогических работников, не 
принимающих участие в проекте «Билет в 
будущее», материалы доступны на цифровой 
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психологических качеств 
личности.  
 

платформе profmin.bvbinfo.ru.  

 
20.  
 

Тема 17. 
Профориентационное 
занятие «Россия 
плодородная: узнаю о 
достижениях 
агропромышленного 
комплекса страны» 
(агропромышленный 
комплекс) (1 час)  

профориента-ционное занятие  Популяризация и просвещение 
обучающихся на основе 
знакомства с достижениями 
страны в сфере 
агропромышленного комплекса 
(АПК) и сельского хозяйства. 
Знакомство на основе 
видеосюжетов и интервью с 
экспертами и специалистами в 
области сельского хозяйства и 
смежных технологий. Повышение 
информированности о 
достижениях и перспективах 
развития АПК, направленного на 
решение важнейших задач 
развития общества и страны. 
Информирование о профессиях и 
современном рынке труда в 
области экономики сельского 
хозяйства и смежных отраслей.  

Просмотр и обсуждение видео-интервью с 
экспертами в сфере агропромышленного 
комплекса и сельского хозяйства с 
использованием элементов форсайт-сессии:  
– обдумывание будущего (исследование и 
прогноз на основе видео-интервью и 
дополнительных материалов);  
– спорить о будущем (мозговой штурм);  
– очерчивать будущее (формирование 
профориентационной карты и др.).  
В рамках профориентационного занятия 
обучающиеся формируют «карту будущего» 
с учетом трендов, технологий, профессий, 
личностных и профессиональных качеств, 
необходимых знаний и др.  
‒ Для педагогов-навигаторов, принимающих 
участие в проекте «Билет в будущее», 
материалы для проведения занятия 
доступны в цифровом инструменте проекта 
«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).  
‒ Для педагогических работников, не 
принимающих участие в проекте «Билет в 
будущее», материалы доступны на цифровой 
платформе profmin.bvbinfo.ru.  

 
21.  
 

Тема 18. 
Профориентационное 
занятие «Пробую 
профессию в аграрной 
сфере» (моделирующая 
онлайн-проба на платформе  
проекта «Билет в будущее» 

онлайн-проба (моделирующая 
профессиональная проба)  

Профессиональная проба как 
средство актуализации 
профессионального 
самоопределения  
обучающихся. Знакомство с 
ключевыми отраслевыми 
направлениями экономики 

Первая часть занятия построена на 
просмотре тематических видеороликов, 
интерактивном взаимодействии – игр, 
обсуждений и дискуссий.  
Вторая часть занятия – знакомство с 
профессией и профессиональной областью в 
аграрной сфере. Обучающемуся 
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по профессиям на выбор: 
агроном, зоотехник и др.) (1 
час)  
 

Российской Федерации и решение 
онлайн-проб (моделирующая 
профессиональная проба) как 
практико-ориентированных задач 
с помощью цифровых 
интерактивных технологий 
(приложений-симуляторов на 
платформе проекта «Билет в 
будущее»: https://bvbinfo.ru/). 
Формирование представлений о 
компетенциях и особенностях 
профессий, необходимых для 
осуществления конкретной 
профессиональной деятельности.  
Профессиональная проба по 
профессии в аграрной сфере, в 
рамках которой обучающимся 
необходимо пройти 
последовательность этапов:  
‒ Знакомство с профессией и 
профессиональной областью.  
‒ Постановка задачи и 
подготовительно-обучающий этап.  
‒ Практическое выполнение 
задания.  
‒ Завершающий этап (закрепление 
полученных знаний, получение 
цифрового артефакта).  
 

предоставляется информация о профессии, 
цели и задачи задания (онлайн-пробы), а 
также предоставляется возможность пройти 
онлайн-пробу (моделирующая 
профессиональная проба), в рамках которой 
поэтапно выполняя задания обучающийся 
знакомится с профессией, функциональными 
обязанностями и особенностями ежедневной 
профессиональной деятельности данного 
специалиста. При прохождении заданий 
онлайн-пробы обучающийся может 
использовать дополнительные 
информационные материалы, которые 
находятся в разделе «Справочник» онлайн-
пробы. После прохождения всех заданий 
онлайн-пробы обучающийся отвечает на 
вопросы, которые помогают определиться, 
понравилась ли данная профессия.  
Третья часть занятия – рефлексия в классе 
по заданным параметрам (вопросам).  
Рекомендовано прохождение онлайн-пробы 
за персональным компьютером с доступом в 
Интернет как индивидуально, так и по 2-3 
обучающихся за каждым компьютером. 
Допускается проведение онлайн-пробы 
совместно с учителем через демонстрацию 
экрана (при наличии 1 компьютера), с 
рекомендацией повторить прохождение 
пробы  
задания.  
1. Для педагогов-навигаторов, 
принимающих участие в проекте «Билет в 
будущее», материалы для проведения 
занятия, а также вариативности в выборе 
проб доступны в цифровом инструменте 
проекта «Конструктор будущего» (в личном 
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кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).  
2. Для педагогических работников, не 
принимающих участие в проекте «Билет в 
будущее», материалы доступны на цифровой 
платформе profmin.bvbinfo.ru.  

 
22.  
 

Тема 19. 
Профориентационное 
занятие «Россия здоровая: 
узнаю достижения страны в 
области медицины и 
здравоохранения» (сфера 
здравоохранения, 
фармацевтика и 
биотехнологии) (1 час)  

профориента-ционное занятие  Популяризация и просвещение 
обучающихся на основе 
знакомства с достижениями 
страны в сфере медицины и 
здравоохранения. Знакомство на 
основе видеосюжетов и интервью 
с экспертами и специалистами в 
области современной медицины и 
смежных технологий. Повышение 
информированности о 
достижениях и перспективах 
развития здравоохранения, 
направленного на решение 
важнейших задач развития 
общества и страны. 
Информирование о профессиях  
и современном рынке труда в 
области медицины и смежных 
отраслей.  
 

Просмотр и обсуждение видео-интервью с 
экспертами в сфере медицины и 
здравоохранения с использованием 
элементов форсайт-сессии:  
– обдумывание будущего (исследование и 
прогноз на основе видео-интервью и 
дополнительных материалов);  
– спорить о будущем (мозговой штурм);  
– очерчивать будущее (формирование 
профориентационной карты и др.).  
В рамках профориентационного занятия 
обучающиеся формируют «карту будущего» 
с учетом трендов, технологий, профессий, 
личностных и профессиональных качеств, 
необходимых знаний и др.  
‒ Для педагогов-навигаторов, принимающих 
участие в проекте «Билет в будущее», 
материалы для проведения занятия  
доступны в цифровом инструменте проекта 
«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).  
‒ Для педагогических работников, не 
принимающих участие в проекте «Билет в 
будущее», материалы доступны на цифровой 
платформе profmin.bvbinfo.ru.  

 
23.  
 

Тема 20. 
Профориентационное 
занятие «Пробую 
профессию в области 

онлайн-проба (моделирующая 
профессиональная проба)  

Профессиональная проба как 
средство актуализации 
профессионального 
самоопределения обучающихся. 

Первая часть занятия построена на 
просмотре тематических видеороликов, 
интерактивном взаимодействии – игр, 
обсуждений и дискуссий.  
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медицины» (моделирующая 
онлайн-проба на платформе 
проекта «Билет в будущее» 
по профессиям на выбор: 
врач телемедицины, 
биотехнолог и др.) (1 час)  

Знакомство с ключевыми 
отраслевыми направлениями 
экономики Российской Федерации 
и решение онлайн-проб 
(моделирующая профессиональная 
проба) как практико-
ориентированных задач с 
помощью цифровых 
интерактивных технологий 
(приложений-симуляторов на 
платформе проекта «Билет в 
будущее»: https://bvbinfo.ru/). 
Формирование представлений о 
компетенциях и особенностях 
профессий, необходимых для 
осуществления конкретной 
профессиональной деятельности.  
Профессиональная проба по 
профессии в сфере медицины, в 
рамках которой обучающимся 
необходимо пройти 
последовательность этапов:  
‒ Знакомство с профессией и 
профессиональной областью.  
‒ Постановка задачи и 
подготовительно-обучающий этап.  
‒ Практическое выполнение 
задания.  
‒ Завершающий этап (закрепление 
полученных знаний, получение 
цифрового артефакта).  

Вторая часть занятия - знакомство с 
профессией и профессиональной областью в 
сфере медицины. Обучающемуся 
предоставляется информация о профессии, 
цели и задачи задания (онлайн-пробы), а 
также предоставляется возможность пройти 
онлайн-пробу (моделирующая 
профессиональная проба), в рамках которой 
поэтапно выполняя задания обучающийся 
знакомится с профессией, функциональными 
обязанностями и особенностями ежедневной 
профессиональной деятельности данного 
специалиста. При прохождении заданий 
онлайн-пробы обучающийся может 
использовать дополнительные 
информационные материалы, которые 
находятся в разделе «Справочник» онлайн-
пробы. После прохождения всех заданий 
онлайн-пробы обучающийся отвечает на  
вопросы, которые помогают определиться, 
понравилась ли данная профессия.  
Третья часть занятия – рефлексия в классе 
по заданным параметрам (вопросам).  
Рекомендовано прохождение онлайн-пробы 
за персональным компьютером с доступом в 
Интернет как индивидуально, так и по 2-3 
обучающихся за каждым компьютером. 
Допускается проведение онлайн-пробы 
совместно с учителем через демонстрацию 
экрана (при наличии 1 компьютера), с 
рекомендацией повторить прохождение 
пробы самостоятельно в качестве домашнего 
задания.  
‒ Для педагогов-навигаторов, принимающих 
участие в проекте «Билет в будущее», 
материалы для проведения занятия, а также 
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вариативности в выборе проб доступны в 
цифровом инструменте проекта 
«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).  
‒ Для педагогических работников, не 
принимающих участие в проекте «Билет в 
будущее», материалы доступны на цифровой 
платформе profmin.bvbinfo.ru.  

 
24.  
 

Тема 21. 
Профориентационное 
занятие «Россия добрая: 
узнаю о профессиях на благо 
общества» (сфера 
социального развития, 
туризма и гостеприимства) 
(1 час)  

профориента-ционное занятие  Популяризация и просвещение 
обучающихся на основе 
знакомства с достижениями 
страны в сфере социального 
развития, туризма и 
гостеприимства. Знакомство на  
основе видеосюжетов и интервью 
с экспертами и специалистами в 
области социально-
экономического развития. 
Повышение информированности о 
достижениях и перспективах 
развития социальной сферы, 
направленной на решение 
важнейших задач развития 
общества и страны. 
Информирование о профессиях и 
современном рынке труда в 
области социальной сферы и 
смежных отраслей.  
 

Просмотр и обсуждение видео-интервью с 
экспертами в сфере социального развития, 
туризма и гостеприимства с использованием 
элементов форсайт-сессии:  
– обдумывание будущего (исследование и 
прогноз на основе видео-интервью и 
дополнительных материалов);  
– спорить о будущем (мозговой штурм);  
– очерчивать будущее (формирование 
профориентационной карты и др.).  
В рамках профориентационного занятия 
обучающиеся формируют «карту будущего» 
с учетом трендов, технологий, профессий, 
личностных и профессиональных качеств, 
необходимых знаний и др.  
‒ Для педагогов-навигаторов, принимающих 
участие в проекте «Билет в будущее», 
материалы для проведения занятия 
доступны в цифровом инструменте проекта 
«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).  
‒ Для педагогических работников, не 
принимающих участие в проекте «Билет в 
будущее», материалы доступны на цифровой 
платформе profmin.bvbinfo.ru.  

 Тема 22. онлайн-проба (моделирующая Профессиональная проба как Первая часть занятия построена на 
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25.  
 

Профориентационное 
занятие «Пробую 
профессию на благо 
общества» (моделирующая 
онлайн-проба на платформе 
проекта «Билет в будущее» 
по профессиям на выбор: 
менеджер по туризму, 
организатор 
благотворительных 
мероприятий и др.) (1 час)  

профессиональная проба)  средство актуализации 
профессионального 
самоопределения обучающихся. 
Знакомство с ключевыми 
отраслевыми направлениями 
экономики Российской Федерации 
и решение онлайн-проб 
(моделирующая  
профессиональная проба) как 
практико-ориентированных задач 
с помощью цифровых 
интерактивных технологий 
(приложений-симуляторов на 
платформе проекта «Билет в 
будущее»: https://bvbinfo.ru/). 
Формирование представлений о 
компетенциях и особенностях 
профессий, необходимых для 
осуществления конкретной 
профессиональной деятельности.  
Профессиональная проба в 
социальной сфере, в рамках 
которой обучающимся 
необходимо пройти 
последовательность этапов:  
‒ Знакомство с профессией и 
профессиональной областью.  
‒ Постановка задачи и 
подготовительно-обучающий этап.  
‒ Практическое выполнение 
задания.  
‒ Завершающий этап (закрепление 
полученных знаний, получение 
цифрового артефакта).  

просмотре тематических видеороликов, 
интерактивном взаимодействии – игр, 
обсуждений и дискуссий.  
Вторая часть занятия – знакомство с 
профессией и профессиональной областью в 
социальной сфере. Обучающемуся 
предоставляется информация о профессии, 
цели и задачи задания (онлайн-пробы), а 
также предоставляется возможность пройти  
онлайн-пробу (моделирующая 
профессиональная проба), в рамках которой 
поэтапно выполняя задания обучающийся 
знакомится с профессией, функциональными 
обязанностями и особенностями ежедневной 
профессиональной деятельности данного 
специалиста. При прохождении заданий 
онлайн-пробы обучающийся может 
использовать дополнительные 
информационные материалы, которые 
находятся в разделе «Справочник» онлайн-
пробы. После прохождения всех заданий 
онлайн-пробы обучающийся отвечает на 
вопросы, которые помогают определиться, 
понравилась ли данная профессия.  
Третья часть занятия – рефлексия в классе 
по заданным параметрам (вопросам).  
Рекомендовано прохождение онлайн-пробы 
за персональным компьютером с доступом в 
Интернет как индивидуально, так и по 2-3 
обучающихся за каждым компьютером. 
Допускается проведение онлайн-пробы 
совместно с учителем через демонстрацию 
экрана (при наличии 1 компьютера), с 
рекомендацией повторить прохождение 
пробы самостоятельно в качестве домашнего 
задания.  
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Для педагогов-навигаторов, принимающих 
участие в проекте «Билет в будущее», 
материалы для проведения занятия, а также 
вариативности в выборе проб доступны в  
цифровом инструменте проекта 
«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).  
Для педагогических работников, не 
принимающих участие в проекте «Билет в 
будущее», материалы доступны на цифровой 
платформе profmin.bvbinfo.ru .  

 
26.  
 

Тема 23. 
Профориентационное 
занятие «Россия креативная: 
узнаю творческие 
профессии» (сфера культуры 
и искусства) (1 час)  

профориента-ционное занятие  Популяризация и просвещение 
обучающихся на основе 
знакомства с достижениями 
страны в сфере культуры и 
искусства. Знакомство на основе 
видеосюжетов и интервью с 
экспертами и специалистами в 
области креативной экономике и 
творческих индустрий. 
Повышение информированности о 
достижениях и перспективах 
развития креативного сектора 
экономики, направленных на 
решение важнейших задач 
развития общества и страны. 
Информирование о творческих 
профессиях, современном рынке 
труда в данной области и смежных 
отраслей.  

Просмотр и обсуждение видео-интервью с 
экспертами в области творческой индустрии 
с использованием элементов форсайт-
сессии:  
– обдумывание будущего (исследование и 
прогноз на основе видео-интервью и 
дополнительных материалов);  
– спорить о будущем (мозговой штурм);  
– очерчивать будущее (формирование 
профориентационной карты и др.).  
В рамках профориентационного занятия 
обучающиеся формируют «карту будущего» 
с учетом трендов, технологий, профессий, 
личностных и профессиональных качеств, 
необходимых знаний и др.  
‒ Для педагогов-навигаторов, принимающих 
участие в проекте «Билет в будущее», 
материалы для проведения занятия 
доступны в цифровом инструменте проекта 
«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).  
‒ Для педагогических работников, не 
принимающих участие в проекте «Билет в 
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будущее», материалы доступны на цифровой 
платформе profmin.bvbinfo.ru.  

 
27.  
 

Тема 24. 
Профориентационное 
занятие «Пробую 
творческую профессию» 
(моделирующая онлайн-
проба на платформе проекта 
«Билет в будущее» по 
профессиям на выбор: 
дизайнер, продюсер и др.) (1 
час)  

онлайн-проба (моделирующая 
профессиональная проба)  

Профессиональная проба как 
средство актуализации 
профессионального 
самоопределения обучающихся. 
Знакомство с ключевыми 
отраслевыми направлениями 
экономики Российской Федерации 
и решение онлайн-проб 
(моделирующая профессиональная 
проба) как практико-
ориентированных задач с 
помощью цифровых 
интерактивных технологий 
(приложений-симуляторов на 
платформе проекта «Билет в 
будущее»: https://bvbinfo.ru/). 
Формирование представлений о 
компетенциях и особенностях 
профессий, необходимых для 
осуществления конкретной 
профессиональной деятельности.  
Профессиональная проба по 
профессии в сфере творчества, в 
рамках которой обучающимся 
необходимо пройти 
последовательность этапов:  
‒ Знакомство с профессией и 
профессиональной областью.  
‒ Постановка задачи и 
подготовительно-обучающий этап.  
‒ Практическое выполнение 
задания.  
‒ Завершающий этап (закрепление 
полученных знаний, получение 

Первая часть занятия построена на 
просмотре тематических видеороликов, 
интерактивном взаимодействии – игр, 
обсуждений и дискуссий.  
Вторая часть занятия – знакомство с 
профессией и профессиональной областью в 
сфере творчества. Обучающемуся 
предоставляется информация о профессии, 
цели и задачи задания (онлайн-пробы), а 
также предоставляется возможность пройти 
онлайн-пробу (моделирующая 
профессиональная проба), в рамках которой 
поэтапно выполняя задания обучающийся 
знакомится с профессией, функциональными 
обязанностями и особенностями ежедневной 
профессиональной деятельности данного 
специалиста. При прохождении заданий 
онлайн-пробы обучающийся может 
использовать дополнительные 
информационные материалы, которые 
находятся в разделе «Справочник» онлайн-
пробы. После прохождения всех заданий 
онлайн-пробы обучающийся отвечает на 
вопросы, которые помогают определиться, 
понравилась ли данная профессия.  
Третья часть занятия – рефлексия в классе 
по заданным параметрам (вопросам).  
Рекомендовано прохождение онлайн-пробы 
за персональным компьютером с доступом в 
Интернет как индивидуально, так и по 2-3 
обучающихся за каждым компьютером.  
Допускается проведение онлайн-пробы 
совместно с учителем через демонстрацию 
экрана (при наличии 1 компьютера), с 
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цифрового артефакта).  рекомендацией повторить прохождение 
пробы самостоятельно в качестве домашнего 
задания.  
‒ Для педагогов-навигаторов, принимающих 
участие в проекте «Билет в будущее», 
материалы для проведения занятия, а также 
вариативности в выборе проб доступны в 
цифровом инструменте проекта 
«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).  
‒ Для педагогических работников, не 
принимающих участие в проекте «Билет в 
будущее», материалы доступны на цифровой 
платформе profmin.bvbinfo.ru .  

 
28.  
 

Тема 25. 
Профориентационное 
занятие «Один день в 
профессии» (часть 1) 
(учитель, актер, эколог) (1 
час)  

профориента-ционное занятие  Формирование познавательного 
интереса у обучающихся к 
вопросам профессионального 
самоопределения на основе 
видеосюжетов с известными для 
молодежи медийными личностями 
– популярными блогерами, 
артистами, ведущими, которые 
решили воплотить свои детские 
мечты. В формате реалити-шоу на 
занятии рассматриваются  
следующие профессии (на выбор): 
учитель, актер, эколог.  
 

Погружение в профориентационную 
тематику на основе просмотра и обсуждения 
видеосюжетов в формате реалити-шоу. В 
рамках занятия предлагаются к изучению 
следующие профессии (на выбор):  
Учитель: Учитель — это призвание. 
Педагоги не только рассказывают общую 
или предметную информацию, они и 
наставники, психологи, способные раскрыть 
твой потенциал и направить тебя в нужное 
русло, готовые всегда подсказать и помочь.  
Актер: Творчество – основа профессии, 
которая часто воспринимается слишком 
играючи. Профессиональный актер  
многогранен, он должен не только 
вживаться в роль и запоминать текст, но и 
виртуозно управляться своим голосом и 
выражать эмоции без слов. Именно поэтому 
их называют универсалами – в работе есть 
необходимость не только в перевоплощении, 
но и в правильной подаче, использовании 
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потенциала на полную.  
Эколог: Проблема экологии – одна из 
наиболее актуальных и болезненных тем на 
сегодняшний день. Как спасти планету от 
климатических изменений? Что сделать, 
чтобы многие виды животных перестали 
быть редкими? Возможно ли уменьшить 
углеродный след, которые оставляют 
большие компании? Решением этих 
вопросов занимается целый ряд самых 
разных профильных специалистов с 
приставкой «эко». Эко-активисты, эко-
юристы, эко-предприниматели и, конечно, 
профессиональные экологи.  
‒ Для педагогов-навигаторов, принимающих 
участие в проекте «Билет в будущее», 
материалы для проведения занятия, а также 
вариативности в выборе проб доступны в 
цифровом инструменте проекта 
«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).  
‒ Для педагогических работников, не 
принимающих участие в проекте «Билет в  
будущее», материалы доступны на цифровой 
платформе profmin.bvbinfo.ru .  

 
29.  
 

Тема 26. 
Профориентационное 
занятие «Один день в 
профессии» (часть 2) 
(пожарный, ветеринар, 
повар) (1 час)  

профориента-ционное занятие  Формирование познавательного 
интереса у обучающихся к 
вопросам профессионального 
самоопределения на основе 
видеосюжетов с известными для 
молодежи медийными личностями 
– популярными блогерами, 
артистами, ведущими, которые 
решили воплотить свои детские 
мечты. В формате реалити-шоу на 

Погружение в профориентационную 
тематику на основе просмотра и обсуждения 
видеосюжетов в формате реалити-шоу. В 
рамках занятия предлагаются к изучению 
следующие профессии (на выбор):  
Пожарный: несмотря на то, что основная 
задача пожарного — устранение очага 
возгорания, профессионал отвечает за 
большее, чем тушение огня. Пожарный 
должен уметь оказать первую помощь и 
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занятии рассматриваются 
следующие профессии (на выбор): 
пожарный, ветеринар, повар.  

психологически поддержать человека, если 
он в ней нуждается.  
Ветеринар: одна из самых сложных 
профессий, особенно когда твой пациент не 
может сказать, где и что у него болит. И речь 
сейчас не только о животных. Важно также 
чувствовать человека и найти правильный 
контакт с хозяином хвостатого друга, а 
последние тоже не всегда могут сказать, что 
случилось. Ветеринар должен обладать не 
только профессиональными навыками, но и 
эмпатией, способностью помогать другим. 
Но несмотря на все трудности, врачи 
каждый день сталкиваются с чем-то новым и 
интересным.  
Повар: Кулинария – это язык, с помощью 
которого можно передать гармонию, 
счастье, красоту, иронию, культуру – в 
общем, все, из чего складывается наша 
жизнь. Повара по  
праву считаются новыми «рок-звездами», 
именно от них зависит меню, впечатление от 
ресторана и многое другое. Профессия, 
безусловно, ответственная, но очень 
креативная и захватывающая.  
‒ Для педагогов-навигаторов, принимающих 
участие в проекте «Билет в будущее», 
материалы для проведения занятия, а также 
вариативности в выборе проб доступны в 
цифровом инструменте проекта 
«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).  
‒ Для педагогических работников, не 
принимающих участие в проекте «Билет в 
будущее», материалы доступны на цифровой 
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платформе profmin.bvbinfo.ru .  
 
30.  
 

Тема 27. 
Профориентационный 
сериал проекта «Билет в 
будущее» (часть 1) (1 час)  

профориента-ционное занятие  Знакомство с профессиями из 
разных профессиональных 
отраслей через интервью с 
реальными представителями 
профессий – героями первого 
профориентационного сериала для 
школьников. Формирование 
познавательного интереса к 
вопросам профориентации на 
основе знакомства с личной 
историей труда и успеха героев 
сериала, мотивация и 
практическая значимость на 
основе жизненных историй.  
Каждая серия знакомит с 
представителями разных сфер: 
медицина, IT, медиа, бизнес, 
инженерное дело, различные 
производства, наука и искусство.  
В рамках занятия рекомендовано к 
просмотру и обсуждению 1-4 
серии (на выбор), посвященные 
следующим профессиям:  
1 серия: начальник 
конструкторского отдела 
компании «ОДК-Авиадвигатели», 
владелец семейной фермы 
«Российские альпаки», шеф-повар 
ресторана «Peshi».  
2 серия: мастер-пожарный 
специализированной пожарно-
спасательной части по тушению 
крупных пожаров, второй пилот 
авиакомпании «Аэрофлот – 
Российские авиалинии», 

Просмотр профориентационного сериала, 
обсуждение историй героев, обмен мнением, 
марафон профориентационных вопросов: 
«Какая история вам была наиболее близка?», 
«Какие качества необходимы для этой 
профессии?», «Какие школьные предметы 
необходимы для данной специальности? И 
др. В рамках занятия рекомендовано к 
просмотру и обсуждению 1-4 серии (на 
выбор), посвященные следующим 
профессиям: начальник конструкторского 
отдела компании «ОДК-Авиадвигатели», 
владелец семейной фермы «Российские 
альпаки», шеф-повар ресторана «Peshi», 
мастер-пожарный специализированной 
пожарно-спасательной 
части по тушению крупных пожаров, второй 
пилот авиакомпании «Аэрофлот – 
Российские авиалинии», полицейский-
кинолог Отдельного батальона патрульно-
постовой службы полиции на 
метрополитене, инженер-технолог отдела 
анализа эффективности и сборки 
автомобилей компании «Камаз», архитектор 
и руководитель «Архитектурного бюро 
Маликова», нейробиолог, начальник 
лаборатории нейронаук Курчатовского 
комплекса НБИКС-природоподобных 
технологий (НИЦ «Курчатовский 
институт»), мастер участка компании «ОДК-
Авиадвигатели», скульптор, руководитель 
Курчатовского комплекса синхротронно-
нейтринных исследований (НИЦ 
«Курчатовский институт»).  
Для педагогов-навигаторов, принимающих 
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полицейский-кинолог Отдельного 
батальона патрульно-постовой 
службы полиции на 
метрополитене.  
3 серия: инженер-технолог отдела 
анализа эффективности и сборки 
автомобилей  
компании «Камаз», архитектор и 
руководитель «Архитектурного 
бюро Маликова», нейробиолог, 
начальник лаборатории нейронаук 
Курчатовского комплекса НБИКС-
природоподобных технологий 
(НИЦ «Курчатовский институт»).  
4 серия: мастер участка компании 
«ОДК-Авиадвигатели», скульптор, 
руководитель Курчатовского 
комплекса синхротронно-
нейтринных исследований (НИЦ 
«Курчатовский институт»).  

участие в проекте «Билет в будущее» 
материалы для проведения занятия, 
доступны в цифровом инструменте проекта 
«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).  
‒ Для педагогических работников, не 
принимающих участие в проекте «Билет в 
будущее», материалы доступны на цифровой 
платформе profmin.bvbinfo.ru .   

 
31.  
 

Тема 28. 
Профориентационный 
сериал проекта «Билет в 
будущее» (часть 2) (1 час)  

профориента-ционное занятие  Знакомство с профессиями из 
разных профессиональных 
отраслей через интервью с 
реальными представителями 
профессий – героями первого 
профориентационного сериала для 
школьников. Каждая серия 
знакомит обучающихся с личной 
историей труда и успеха, 
мотивирует и несет в себе 
практическую значимость. Каждая 
серия знакомит с представителями 
разных сфер:  
медицина, IT, медиа, бизнес, 
инженерное дело, различные 
производства, наука и искусство.  

Просмотр профориентационного сериала, 
обсуждение историй героев, обмен мнением, 
марафон профориентационных вопросов: 
«Какая история вам была наиболее близка?», 
«Какие качества необходимы для этой 
профессии?», «Какие школьные предметы 
необходимы для данной специальности? И 
др.  
В рамках занятия рекомендовано к 
просмотру и обсуждению 5-8 серии (на 
выбор), посвященные следующим 
профессиям: сварщик, методист в Музее 
оптики, врач ЛФК и спортивной медицины, 
реабилитолог, врач-педиатр Псковской 
областной инфекционной  
больницы, основательница концепт-стора 
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В рамках занятия рекомендовано к 
просмотру и обсуждению 5-8 
серии (на выбор), посвященные 
следующим профессиям:  
‒ 5 серия: сварщик, методист в 
Музее оптики, врач ЛФК и 
спортивной медицины, 
реабилитолог.  
‒ 6 серия: врач-педиатр Псковской 
областной инфекционной 
больницы, основательница 
концепт-стора «Палаты», 
основатель дома-музея 
«Этнодом».  
‒ 7 серия: сыровар на семейном 
предприятии, оператор ЧПУ в 
компании «Лобаев Армс», учитель 
физики, замдиректора школы 
«Экотех +».  
‒ 8 серия: краевед, технолог, 
начальник бюро окончательной 
сборки изделий 
машиностроительного завода 
«Тонар», травматолог-ортопед, 
клинический ординатор.  

«Палаты», основатель дома-музея 
«Этнодом», сыровар на семейном 
предприятии, оператор ЧПУ в «Лобаев 
Армс», учитель физики, замдиректора 
школы «Экотех +», краевед, технолог, 
начальник бюро окончательной сборки 
изделий машиностроительного завода 
«Тонар», травматолог-ортопед, клинический 
ординатор.  
‒ Для педагогов-навигаторов, принимающих 
участие в проекте «Билет в будущее» 
материалы для проведения занятия, 
доступны в цифровом инструменте проекта 
«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).  
‒ Для педагогических работников, не 
принимающих участие в проекте «Билет в 
будущее», материалы доступны на цифровой 
платформе profmin.bvbinfo.ru .  

 
32.  
 

Тема 29. 
Профориентационное 
занятие «Пробую 
профессию в инженерной 
сфере» (моделирующая 
онлайн-проба на платформе 
проекта «Билет в будущее») 
(1 час)  

онлайн-проба (моделирующая 
профессиональная проба)  

Темы 29-33 – серия 
профориентационных занятий в 
формате марафона по 
профессиональным пробам: 
решение онлайн-проб 
(моделирующая профессиональная 
проба) как практико-
ориентированных задач с 
помощью цифровых 
интерактивных технологий 
(приложений-симуляторов на 

Первая часть занятия построена на 
просмотре тематических видеороликов, 
интерактивном взаимодействии – игр, 
обсуждений и дискуссий.  
Вторая часть занятия – знакомство с 
профессией и профессиональной областью в 
сфере инженерного дела (инженерии). 
Обучающемуся предоставляется 
информация о профессии, цели и задачи 
задания (онлайн-пробы), а также 
предоставляется возможность пройти 
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платформе проекта «Билет в 
будущее» https://bvbinfo.ru/), 
направленных на погружение 
обучающихся в практико-
ориентированную среду и 
знакомство с решением 
профессиональных задач 
специалистов из различных 
профессиональных сред.  
Профессиональная проба по 
профессии в сфере инженерного 
дела (инженерии), в рамках 
которой обучающимся 
необходимо пройти 
последовательность этапов:  
‒ Знакомство с профессией и 
профессиональной областью.  
‒ Постановка задачи и 
подготовительно-обучающий этап.  
‒ Практическое выполнение 
задания.  
‒ Завершающий этап (закрепление 
полученных знаний, получение 
цифрового артефакта).  

онлайн-пробу (моделирующая 
профессиональная проба), в рамках которой 
поэтапно выполняя задания обучающийся 
знакомится с профессией, функциональными 
обязанностями и особенностями ежедневной 
профессиональной деятельности данного 
специалиста. При прохождении заданий 
онлайн-пробы обучающийся может 
использовать дополнительные 
информационные материалы, которые 
находятся в разделе «Справочник» онлайн-
пробы. После прохождения всех заданий 
онлайн-пробы обучающийся отвечает на 
вопросы, которые помогают определиться, 
понравилась ли данная профессия.  
Третья часть занятия – рефлексия в классе 
по заданным параметрам (вопросам).  
Рекомендовано прохождение онлайн-пробы 
за персональным компьютером с доступом в 
Интернет как индивидуально, так и по 2-3 
обучающихся за каждым компьютером. 
Допускается проведение онлайн-пробы 
совместно с учителем через демонстрацию 
экрана (при наличии 1 компьютера), с 
рекомендацией повторить прохождение 
пробы самостоятельно в качестве домашнего 
задания.  
‒ Для педагогов-навигаторов, принимающих 
участие в проекте «Билет в будущее», 
материалы для проведения занятия, а также 
вариативности в выборе проб доступны в 
цифровом инструменте проекта 
«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).  
‒ Для педагогических работников, не 
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принимающих участие в проекте «Билет в 
будущее», материалы доступны на цифровой 
платформе profmin.bvbinfo.ru.   

 
33.  
 

Тема 30. 
Профориентационное 
занятие «Пробую 
профессию в цифровой 
сфере» (моделирующая 
онлайн-проба на платформе 
проекта «Билет в будущее») 
(1 час)  

онлайн-проба (моделирующая 
профессиональная проба)  

Погружение обучающихся в 
практико-ориентированную среду 
и знакомство с решением 
профессиональных задач 
специалистов из различных 
профессиональных сред. 
Профессиональная проба по 
профессии в цифровой сфере, в 
рамках которой обучающимся 
необходимо пройти 
последовательность этапов:  
‒ Знакомство с профессией и 
профессиональной областью.  
‒ Постановка задачи и 
подготовительно-обучающий этап.  
‒ Практическое выполнение 
задания.  
‒ Завершающий этап (закрепление 
полученных знаний, получение 
цифрового артефакта).  

Первая часть занятия построена на 
просмотре тематических видеороликов, 
интерактивном взаимодействии – игр, 
обсуждений и дискуссий.  
Вторая часть занятия – знакомство с 
профессией и профессиональной областью в 
цифровой сфере. Обучающемуся 
предоставляется информация о профессии, 
цели и задачи задания (онлайн-пробы), а 
также предоставляется возможность пройти 
онлайн-пробу (моделирующая 
профессиональная проба), в рамках которой 
поэтапно выполняя задания обучающийся 
знакомится с профессией, функциональными  
обязанностями и особенностями ежедневной 
профессиональной деятельности данного 
специалиста. При прохождении заданий 
онлайн-пробы обучающийся может 
использовать дополнительные 
информационные материалы, которые 
находятся в разделе «Справочник» онлайн-
пробы. После прохождения всех заданий 
онлайн-пробы обучающийся отвечает на 
вопросы, которые помогают определиться, 
понравилась ли данная профессия.  
Третья часть занятия – рефлексия в классе 
по заданным параметрам (вопросам).  
Рекомендовано прохождение онлайн-пробы 
за персональным компьютером с доступом в 
Интернет как индивидуально, так и по 2-3 
обучающихся за каждым компьютером. 
Допускается проведение онлайн-пробы 
совместно с учителем через демонстрацию 



437 

 

экрана (при наличии 1 компьютера), с 
рекомендацией повторить прохождение 
пробы самостоятельно в качестве домашнего 
задания.  
‒ Для педагогов-навигаторов, принимающих 
участие в проекте «Билет в будущее», 
материалы для проведения занятия, а также 
вариативности в выборе проб доступны в 
цифровом инструменте проекта 
«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).  
‒ Для педагогических работников, не 
принимающих участие в проекте «Билет в 
будущее», материалы доступны на цифровой 
платформе profmin.bvbinfo.ru.  

 
34.  
 

Тема 31. 
Профориентационное 
занятие «Пробую 
профессию в сфере 
промышленности» 
(моделирующая онлайн-
проба на платформе проекта 
«Билет в будущее») (1 час)  

онлайн-проба (моделирующая 
профессиональная проба)  

Погружение обучающихся в 
практико-ориентированную среду 
и знакомство с решением 
профессиональных задач 
специалистов из различных 
профессиональных сред. 
Профессиональная проба по 
профессии в сфере 
промышленности, в рамках 
которой обучающимся 
необходимо пройти 
последовательность этапов:  
‒ Знакомство с профессией и 
профессиональной областью.  
‒ Постановка задачи и 
подготовительно-обучающий этап.  
‒ Практическое выполнение 
задания.  
‒ Завершающий этап (закрепление 
полученных знаний, получение 

Первая часть занятия построена на 
просмотре тематических видеороликов, 
интерактивном взаимодействии – игр, 
обсуждений и дискуссий.  
Вторая часть занятия – знакомство с 
профессией и профессиональной областью в 
сфере промышленности. Обучающемуся 
предоставляется информация о профессии, 
цели и задачи задания (онлайн-пробы), а 
также предоставляется возможность пройти 
онлайн-пробу (моделирующая 
профессиональная проба), в рамках которой 
поэтапно выполняя задания обучающийся 
знакомится с профессией, функциональными 
обязанностями и особенностями ежедневной 
профессиональной деятельности данного 
специалиста. При прохождении заданий 
онлайн-пробы обучающийся может 
использовать дополнительные 
информационные материалы, которые 
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цифрового артефакта).  находятся в разделе «Справочник» онлайн-
пробы. После прохождения всех заданий 
онлайн-пробы обучающийся отвечает на 
вопросы, которые помогают определиться, 
понравилась ли данная профессия.  
Третья часть занятия – рефлексия в классе 
по заданным параметрам (вопросам).  
Рекомендовано прохождение онлайн-пробы 
за персональным компьютером с доступом в 
Интернет как индивидуально, так и по 2-3 
обучающихся за каждым компьютером. 
Допускается проведение онлайн-пробы 
совместно с учителем через демонстрацию 
экрана (при наличии 1 компьютера), с 
рекомендацией повторить прохождение 
пробы самостоятельно в качестве домашнего 
задания.  
‒ Для педагогов-навигаторов, принимающих 
участие в проекте «Билет в будущее», 
материалы для проведения занятия, а также 
вариативности в выборе проб доступны в 
цифровом инструменте проекта 
«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).  
‒ Для педагогических работников, не 
принимающих участие в проекте «Билет в 
будущее», материалы доступны на цифровой 
платформе profmin.bvbinfo.ru.  

 
35.  
 

Тема 32. 
Профориентационное 
занятие «Пробую 
профессию в сфере 
медицины» (моделирующая 
онлайн-проба на платформе 
проекта «Билет в будущее») 

онлайн-проба (моделирующая 
профессиональная проба)  

Погружение обучающихся в 
практико-ориентированную среду 
и знакомство с решением 
профессиональных задач 
специалистов из различных 
профессиональных сред. 
Профессиональная проба по 

Первая часть занятия построена на 
просмотре тематических видеороликов, 
интерактивном взаимодействии – игр, 
обсуждений и дискуссий.  
Вторая часть занятия – знакомство с 
профессией и профессиональной областью в 
сфере медицины. Обучающемуся 
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(1 час)  профессии в сфере медицины, в 
рамках которой обучающимся  
необходимо пройти 
последовательность этапов:  
‒ Знакомство с профессией и 
профессиональной областью.  
‒ Постановка задачи и 
подготовительно-обучающий этап.  
‒ Практическое выполнение 
задания.  
‒ Завершающий этап (закрепление 
полученных знаний, получение 
цифрового артефакта).  

предоставляется информация о профессии, 
цели и задачи задания (онлайн-пробы), а 
также предоставляется возможность пройти  
онлайн-пробу (моделирующая 
профессиональная проба), в рамках которой 
поэтапно выполняя задания обучающийся 
знакомится с профессией, функциональными 
обязанностями и особенностями ежедневной 
профессиональной деятельности данного 
специалиста. При прохождении заданий 
онлайн-пробы обучающийся может 
использовать дополнительные 
информационные материалы, которые 
находятся в разделе «Справочник» онлайн-
пробы. После прохождения всех заданий 
онлайн-пробы обучающийся отвечает на 
вопросы, которые помогают определиться, 
понравилась ли данная профессия.  
Третья часть занятия – рефлексия в классе 
по заданным параметрам (вопросам).  
Рекомендовано прохождение онлайн-пробы 
за персональным компьютером с доступом в 
Интернет как индивидуально, так и по 2-3 
обучающихся за каждым компьютером. 
Допускается проведение онлайн-пробы 
совместно с учителем через демонстрацию 
экрана (при наличии 1 компьютера), с 
рекомендацией повторить прохождение 
пробы самостоятельно в качестве домашнего 
задания.  
‒ Для педагогов-навигаторов, принимающих 
участие в проекте «Билет в будущее», 
материалы для проведения занятия, а также 
вариативности в выборе проб  
доступны в цифровом инструменте проекта 
«Конструктор будущего» (в личном 



440 

 

кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).  
‒ Для педагогических работников, не 
принимающих участие в проекте «Билет в 
будущее», материалы доступны на цифровой 
платформе profmin.bvbinfo.ru.  

 
36.  
 

Тема 33. 
Профориентационное 
занятие «Пробую 
профессию в креативной 
сфере» (моделирующая 
онлайн-проба на платформе 
проекта «Билет в будущее») 
(1 час)  

онлайн-проба (моделирующая 
профессиональная проба)  

Погружение обучающихся в 
практико-ориентированную среду 
и знакомство с решением 
профессиональных задач 
специалистов из различных 
профессиональных сред. 
Профессиональная проба по 
профессии в креативной сфере, в 
рамках которой обучающимся 
необходимо пройти 
последовательность этапов:  
‒ Знакомство с профессией и 
профессиональной областью.  
‒ Постановка задачи и 
подготовительно-обучающий этап.  
‒ Практическое выполнение 
задания.  
‒ Завершающий этап (закрепление 
полученных знаний, получение 
цифрового артефакта).  

Первая часть занятия построена на 
просмотре тематических видеороликов, 
интерактивном взаимодействии – игр, 
обсуждений и дискуссий.  
Вторая часть занятия – знакомство с 
профессией и профессиональной областью в 
креативной сфере. Обучающемуся 
предоставляется информация о профессии, 
цели и задачи задания (онлайн-пробы), а 
также предоставляется возможность пройти 
онлайн-пробу (моделирующая 
профессиональная проба), в рамках которой 
поэтапно выполняя задания обучающийся 
знакомится с профессией, функциональными 
обязанностями и особенностями ежедневной 
профессиональной деятельности данного 
специалиста. При прохождении заданий 
онлайн-пробы обучающийся может 
использовать дополнительные 
информационные материалы, которые 
находятся в разделе «Справочник» онлайн-
пробы. После прохождения всех заданий 
онлайн-пробы обучающийся отвечает на  
вопросы, которые помогают определиться, 
понравилась ли данная профессия.  
Третья часть занятия – рефлексия в классе 
по заданным параметрам (вопросам).  
Рекомендовано прохождение онлайн-пробы 
за персональным компьютером с доступом в 
Интернет как индивидуально, так и по 2-3 
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обучающихся за каждым компьютером. 
Допускается проведение онлайн-пробы 
совместно с учителем через демонстрацию 
экрана (при наличии 1 компьютера), с 
рекомендацией повторить прохождение 
пробы самостоятельно в качестве домашнего 
задания.  
‒ Для педагогов-навигаторов, принимающих 
участие в проекте «Билет в будущее», 
материалы для проведения занятия, а также 
вариативности в выборе проб доступны в 
цифровом инструменте проекта 
«Конструктор будущего» (в личном 
кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).  
‒ Для педагогических работников, не 
принимающих участие в проекте «Билет в 
будущее», материалы доступны на цифровой 
платформе profmin.bvbinfo.ru.  

 
37.  
 

Тема 34. 
Профориентационное 
занятие «Моё будущее – 
Моя страна» (1 час)  

профориента-ционное занятие  Подведение итогов занятий по 
профориентации с учетом 
приобретенного опыта по 
профессиональным средам, 
знакомству с рынком труда и 
отраслями экономики,  
профессиями и требованиями к 
ним. Развитие у обучающихся 
личностного смысла в 
приобретении познавательного 
опыта и интереса к 
профессиональной деятельности. 
Формирование представления о 
собственных интересах и 
возможностях, образа «Я» в 
будущем. Построение дальнейших 
шагов в области 

Занятие завершающего цикла по 
профориентационной деятельности. Анализ 
и осознание полученного опыт, обсуждение 
ключевых форматов работы (просмотр 
видеосюжетов, игры, задания, онлайн-
пробы, диагностика и др.). Оценка 
индивидуальных  
достижений и проектирование карьерных 
траекторий развития: построение 
профессиональных планов, шагов для 
реализации, оценка готовности к избранной 
деятельности и др.  
Для педагогов-навигаторов, принимающих 
участие в проекте «Билет в будущее», 
материалы для проведения занятия, 
доступны в цифровом инструменте проекта 
«Конструктор будущего» (в личном 
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профессионального 
самоопределения.  
 

кабинете на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).  
Для педагогических работников, не 
принимающих участие в проекте «Билет в 
будущее», материалы доступны на цифровой 
платформе profmin.bvbinfo.ru.  

 

 

 

Кружок «Занимательная зоология» 
Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 
 

Современный учебный процесс направлен не столько на достижение результатов в области предметных знаний, 
сколько на личностный рост ребенка.         Обучение по новым образовательным стандартам предусматривает 
организацию внеурочной деятельности, которая  способствует     раскрытию     внутреннего потенциала каждого ученика, 
развитие и поддержание его таланта. 

Одним из ключевых требований к биологическому образованию в современных условиях и  важнейшим 
компонентов  реализации ФГОС является овладение учащимися практическими умениями и навыками, проектно – 
исследовательской  деятельностью. Программа «Занимательная зоология» направлена на формирование у учащихся 
интереса к изучению биологии, развитие практических умений,  применение полученных знаний на практике, подготовка 
учащихся к участию в олимпиадном движении. 

На уроках биологии  закладываются основы многих практических умений школьников, которыми они будут 
пользоваться во всех последующих курсах изучения биологии. Количество практических умений и навыков, которые 
учащиеся должны усвоить на уроках «Биологии» достаточно велико, поэтому внеурочная деятельность  будет 
дополнительной возможностью для закрепления и отработки практических умений учащихся. 

Программа  способствует ознакомлению с организацией коллективного и индивидуального исследования, 
обучению в действии, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную деятельность. Теоретический материал 
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включает в себя вопросы, касающиеся основ проектно-исследовательской деятельности, знакомства со структурой 
работы. 
         Обучение биологии осуществляется при поддержке Центра образования естественно-научной направленности 
«Точка роста. На базе центра «Точка роста» обеспечивается реализация образовательных программ естественно-научной  
направленности, разработанных в соответствии с требованиями законодательства в сфере образования . Образовательная 
программа  позволяет интегрировать реализуемые здесь подходы, структуру и содержание при организации обучения 
биологии  , выстроенном на базе любого из доступных учебно-методических комплексов (УМК).  
         Использование оборудования центра «Точка роста» при реализации данной ОП позволяет создать условия: 
 • для расширения содержания школьного биологического образования;  
• для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-научной области;  
• для развития личности ребенка в процессе обучения биологии, его способностей, формирования и удовлетворения 
социально значимых интересов и потребностей;  
• для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных областях образовательной, творческой 
деятельности.  
            При обучении биологии будут использоваться  цифровые образовательные ресурсы и оборудование: Цифровая 
лаборатория «Точка Роста». 

Данная рабочая программа  разработана на основе нормативно-правовых документов: 
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 29.07.2017); 

Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2021) ; 

Приказ Минпросвещения РФ от 30.09.2020 N 533 “О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9.11.2018 N 196” ; 
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Приказ Министерства просвещения РФ от 27 июля 2022 г. N 629 “Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”. 

1.2.Цель и задачи программы 
Цель: создание условий для успешного освоения учащимися  практической 

 составляющей        школьной        биологии и  основ  исследовательской деятельности. 
Задачи: 

 Формирование системы         научных        знаний о        системе живой   природы и начальных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки для проведения несложных биологических 
экспериментов; 

 развитие  умений и навыков проектно – исследовательской деятельности; 
 подготовка учащихся к участию в олимпиадном движении; 
 формирование        основ        экологической         грамотности. 

    При организации образовательного процесса необходимо обратить внимание на следующие аспекты: 
 создание портфолио ученика, позволяющее оценивать его личностный рост; 
 использование личностно-ориентированных технологий (технология развития критического мышления, технология 

проблемного обучения, технология обучения в сотрудничестве, метод проектов); 
 организация проектной деятельности школьников и проведение мини-конференций, позволяющих школьникам 

представить индивидуальные (или групповые) проекты по выбранной теме. 
Формы проведения занятий:  практические  и  лабораторные  работы, эксперименты, наблюдения, коллективные 

и индивидуальные исследования, самостоятельная работа, консультации, проектная и исследовательская деятельность, в 
том числе  с использованием ИКТ. 

 
Методы контроля:  защита исследовательских работ, доклад,  выступление, презентация, участие в конкурсах 

исследовательских работ, олимпиадах. 
           1.3. Содержание. 

1.3.1.    Учебный  план. 
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Тема 

 Количество 

часов 

 

Формы 

контроля Все

го 

Теор

ия 

Пра

ктика 

2 3 4 5 6 

Раздел 1. 

Введение 

Краткие 

сведения о 

многообразии 

животного мира. 

Сходство и различие 

растительной  и 

животной клетки. 

Инструктаж по 

технике безопасности. 

1 1 0  

Раздел 2.  

Тип 

членистоногие Класс 

2 1 1  
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Ракообразные. 

Речной рак. 

Внутреннее строение 

речного рака. 

Многообразие 

ракообразных и их 

общие черты. 

Лабораторная 

работа. 

Класс 

Паукообразные. 

Паук-крестовик. 

Многообразие 

пауков. Клещи. Общие 

черты паукообразных. 

Лабораторная работа. 

3 2 1  

Класс 

Насекомые. 

Майский жук. 

5 4 1  
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Внутреннее строение 

майского жука. 

Размножение и 

развитие насекомых. 

Отряд Бабочки, или 

чешуекрылые. 

Тутовый шелкопряд и 

шелководство. Отряд 

Двукрылые. 

Отряд 

Перепончатокры

лые.Медоносная 

пчела. 

Многообразие 

насекомых и их роль в 

природе и жизни 

человека. 

Лабораторная работа. 

Защита 1 0 1  
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проектов. 

Раздел 3.  

Тип Хордовые 

Ланцетник- низшее 

хордовое животное. 

Лабораторная работа. 

2 1 1  

Класс Рыбы. 

Класс Хрящевые 

рыбы. 

Класс Костистые 

рыбы. 

Речной окунь- 

представитель 

костных рыб. Скелет, 

мышцы и 

плавательный пузырь 

речного окуня. 

Внутренние органы и 

системы органов рыб. 

7 6 1  
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Многообразие рыб. 

Хозяйственное 

значение рыб и охрана 

рыбных богатств. 

Лабораторная работа. 

Защита 

проектов. 

1 0 1  

Класс 

Земноводные. 

Особенности 

внешнего строения и 

передвижения 

лягушки в связи со 

средой обитания. 

Внутреннее строение 

лягушки. 

Размножение, 

развитие и 

происхождение 

3 2 1  
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земноводных. 

Многообразие 

земноводных, их 

значение, охрана и 

общие черты. 

Лабораторная работа. 

0 

Защита 

проектов. 

1 0 1  

1 

Класс  

Пресмыкающиеся. 

Прыткая ящерица. 

Многообразие 

пресмыкающихся. 

Отряд Чешуйчатые. 

Многообразие 

пресмыкающихся. 

Отряды Черепахи и 

Крокодилы. Общие 

черты 

6 5 1  
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пресмыкающихся. 

Происхождение 

пресмыкающихся. 

Лабораторная работа. 

2 

Защита 

проектов. 

1 0 1  

3 

Класс Птицы. 

Особенности 

внешнего строения 

птиц на примере 

сизого голубя. 

Особенности строения 

скелета и мускулатуры 

птиц, связанные с 

полётом. 

Особенности 

внутреннего строения 

птиц. Органы чувств. 

Размножение и 

14 13 1  
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развитие птиц. Птицы 

леса. Хищные птицы. 

Водоплавающие 

птицы. Птицы 

открытых пространств 

суши. Птицы 

культурных 

ландшафтов. Роль 

птиц в природе и 

жизни человека.  

Птицеводство. 

Лабораторная работа. 

4 

Защита 

проектов. 

1 0 1  

5 

Класс 

Млекопитающие. 

Внешнее 

строение 

млекопитающих на 

13 12 1  
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примере домашней 

собаки. Внутреннее 

строение 

млекопитающих. 

Органы чувств. 

Размножение и 

развитие 

млекопитающих. 

Происхождение 

млекопитающих. 

Отряд 

Насекомоядные. 

Отряд 

Рукокрылые. 

Грызущие 

млекопитающие. 

Отряд 

Хищные. 

Морские 
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млекопитающие. 

Копытные. 

Отряд 

Приматы. 

Значение 

млекопитающих и их 

охрана. Лабораторная 

работа. 

6 

Устный журнал 

«Удивительные 

животные» 

1 0 1  

7 

Секреты 

 маскировки. 

Интересные факты из 

мира животных 

1 1 0  

8 

Домашние 

питомцы. Породы 

собак и кошек. 

1 1 0  

Игра-викторина 1 0 1  
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9 «Зоомир». 

0 

Животные в 

мифах, легендах и 

сказках» - просмотр 

презентации 

1 1 0  

1 

Красная книга  

Ульяновской области. 

1 1 0  

2 

Защита проектов 1 0 1  

3 

ИТОГО 68 51 17  

1.3.2. Содержание 
 

Раздел 1. Введение 

Краткие сведения о многообразии животного мира. Сходство и различие растительной  и животной клетки. Общие 
сведения о животном мире. Мир животных и его значение в природе. Значение животных для человека. Сходства и 
различия между животными и растениями. 

Раздел 2.  Тип членистоногие 

Рак.  Среда обитания, особенности строения и жизнедеятельности. Внутреннее строение речного рака. 

Многообразие ракообразных и их общие черты. Мускулатура. Полость тела. Пищеварительная система. Кровеносная 

система. Органы выделения. Нервная система и органы чувств. Общая характеристика.  
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Паук.  Среда обитания и внешнее строение. Ловчая сеть. Охота паука.  Питание. Дыхание. Кровеносная система. 

Размножение. Многообразие пауков. 

Майский жук.  Среда обитания и внешнее строение. Голова.  Брюшко. Пищеварительная система. Кровеносная 

система. Дыхательная система. Выделительная система. Нервная система. Половая система. 

Тутовый шелкопряд.  Шелководство.  

Отряд   двукрылые. Комнатная муха. Оводы. Комары. 

Отряд перепончатокрылые. Рогохвосты. Наездники. Жалоносные перепончатые.  Роль жалоносных 

перепончатокрылых. 

Медоносная пчела- представитель жалоносных. Жизнь пчелиной семьи. Строение рабочей пчелы. Польза пчёл. 

Многообразие насекомых, их роль в природе и жизни человека. Обилие насекомых. Тараканы, кузнечики, сверчки, 

саранчовые, клопы, вши и блохи. Насекомые- важное звено в цепях питания. Почвообразующая роль насекомых. 

Опыление растений. Биологическое подавление. Одомашненные насекомые. Насекомые- лабораторные животные. 

Насекомые, причиняющие ущерб человеку. Эстетическое значение. Охрана насекомых. Общая характеристика класса 

насекомых. 

Раздел 3. Тип Хордовые . 

Ланцетник- низшее хордовое животное. Подтип Бесчерепные. Общая характеристика ланцентика. 

Класс хрящевые рыбы. Приспособления к условиям обитания. Отряд Акулы. Отряд Скаты. 

Класс костные рыбы. Отряд Осетровые. Отряд Карпообразные. Отряд Сельдеобразные. Отряд Тресковые. Отряд 

Кистеперые. Общая характеристика рыб. 
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Хозяйственное значение рыб и охрана рыбных богатств. Значение рыб в жизни человека. Промысел рыбы. Охрана 

рыбных богатств.. Искусственное разведение рыб. Прудовое хозяйство. 

Класс земноводные. Особенности внешнего строения и передвижения лягушки в связи со средой обитания. Среда 

обитания лягушек. Внешнее строение. Скелет лягушки. Внутренне строение лягушки. Мышцы. Пищеварительная 

система. Кровеносная система. Обмен веществ. Центральная нервная система и органы чувств. 

Размножение, развитие и происхождение земноводных. Органы размножения.   

Многообразие земноводных, их значение, охрана и общие черты. Отряд Безхвостые земноводные. Лягушки, Жабы. 

Квакши. Отряд Хвостатые земноводные. Значение и охрана земноводных. Общая характеристика. 

Класс пресмыкающиеся. Прыткая ящерица. Среда обитания и внешнее строение. Внутреннее строение. 

Пищеварительная, выделительная и нервная система. Размножение. Регенерация. 

Многообразие пресмыкающихся, отряд чешуйчатые. Приспособления к условиям обитания. Отряд Чешуйчатые. 

Многообразие пресмыкающихся. Отряды черепахи и крокодилы. Общие черты пресмыкающихся. Отряд Черепахи. 

Отряд Крокодилы. Общая характеристика пресмыкающихся. 

Происхождение пресмыкающихся. Родословная пресмыкающихся. Расцвет и вымирание древних пресмыкающихся. 

Класс птицы. Особенности внешнего строения птиц на примере сизого голубя. Среда обитания и внешнее строение 

сизого голубя. Покровы тела. 

Особенности строения скелета и мускулатуры птиц, связанные с полётом. Скелет. Мускулатура.  

Особенности внутреннего строения птиц. Органы чувств. 

 Полость тела. Пищеварительная система. Дыхательная система. Кровеносная система. Нервная система. 
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Размножение и развитие птиц. Начало размножения. Образование пар. Гнездование. Выводковые и гнездовые 

птицы. 

Птицы леса. Разнообразие лесных птиц. Отряд Дятлы. Отряд Куриные. Лесные куриные птицы. 

Хищные птицы. Отряд Дневные хищники. Отряд Совы.  

Водоплавающие птицы. Приспособления к условиям обитания. Отряд Гусеобразные. Утки. Гуси. Лебеди. Отряд 

Пингвины. 

Птицы открытых пространств суши. Условия обитания в открытых пространствах. Отряд Журавли. Отряд Дрофы. 

Отряд Староусообразные. 

Птицы культурных ландшафтов. Отряд Воробьинообразные.  

Роль птицы в природе и жизни человека. Значение птиц в природе. Значение птиц для человека. Охрана птиц.  

Привлечение птиц. 

Птицеводство. Значение разведения домашних птиц. Многообразие пород сельскохозяйственных птиц. 

Промышленное птицеводство. 

Класс млекопитающие, или звери. Внешнее строение млекопитающих, их скелет и мышцы на примере домашней 

собаки. Внешнее строение. Покровы. Скелет. Мышцы.       

Внутренне строение млекопитающих на примере домашней собаки. Пищеварительная. Дыхательная и 

выделительная системы собаки. 

Размножение и развитие млекопитающих. Яйцекладущие или первозвери. Сумчатые. Плацентарные. 

Выкармливание детенышей молоком. 
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Происхождение млекопитающих. Сходство и различие между млекопитающими и пресмыкающимися. Сходство 

зародышей пресмыкающихся и млекопитающих. Ископаемые предки млекопитающих. 

Отряд насекомоядные. Землеройки. Обыкновенный крот. Обыкновенный ёж. 

Отряд рукокрылые. Рукокрылые- крылатые млекопитающие. Приспособленность рукокрылых к полёту. 

Ориентация в пространстве. Летучие мыши. 

Грызущие млекопитающие. Особенности строения зубов. Отряд Грызуны. Обыкновенная белка. Мышевидные 

грызуны. Значение грызунов в природе и для человека. Отряд Зайцеобразные. Зайцы. Кролики. 

Отряд хищные. Семейство Волчьи. Обыкновенная лисица. Волк. Семейство Кошачьи. Тигр. Рысь. Семейство 

Куньи. Куница и соболь. Хорёк и соболь. Хорёк и норка. Горностай и ласка. Семейство Медвежьи. Бурый медведь. Белый 

медведь. 

Морские млекопитающие. Приспособление млекопитающих к жизни в воде. Отряд Ластоногие. Гренландский 

тюлень. Морской котик. Морж. Отряд Китообразные. Синий кит. Дельфины. Кашалот. 

Копытные млекопитающие. Приспособленность копытных к условиям жизни. Отряд Парнокопытные. Жвачные  

Парнокопытные. Нежвачные парнокопытные. Кабан. Отряд Непарнокопытные. Дикая лошадь, или лошадь 

Пржевальского.  

Отряд приматы. Человекообразные обезьяны. 

Млекопитающие их значение, охрана. Роль млекопитающих в природе. Значение млекопитающих для человека. 

Звероводство. Охрана млекопитающих. Общая характеристика млекопитающих.  

 

Устный журнал «Удивительные животные». 
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Секреты  маскировки. Интересные факты из мира животных. 

Домашние питомцы. Породы собак и кошек. 

Игра-викторина «Зоомир». 

Животные в мифах, легендах и сказках» - просмотр презентации. 

Красная книга  Ульяновской области. 

Защита проектов. 

1.4.Планируемые результаты освоения программы 

 
Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончанию реализации программы: 
- иметь представление об исследовании, проекте, сборе и обработке информации, составлении доклада, публичном 
выступлении; 
- знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования; 
- уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования, давать определения понятиям, работать с 
текстом, делать выводы; 
- уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать собственную точку зрения; 
- владеть планированием и постановкой биологического эксперимента. 

Метапредметные результаты 

 Универсальные познавательные действия:  

• выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений);  

• устанавливать существенный признак классификации биологических объектов, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа;  

• с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и 

наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  
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• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;  

• выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях;  

• самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия:  

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение;  

• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный биологический эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей биологического объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей биологических объектов между собой;  

• оценивать применимость и достоверность информации, полученной в ходе биологического исследования 

(эксперимента);  

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования, 

владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;  

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия в аналогичных или 
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сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.  

Работа с информацией:  

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологической информации или данных из 

источников с учётом предложенной учебной биологической задачи;  

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую информацию различных видов и форм 

представления;  

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках;  

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  

• оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно;  

• эффективно запоминать и систематизировать информацию;  

• овладеть системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков 

обучающихся.  

Универсальные коммуникативные действия  

Общение:  

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения практических и лабораторных 

работ; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать 
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предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;  

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать 

свои возражения;  

• в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение биологической задачи и поддержание благожелательности общения;  

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  

• публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, исследования, проекта);  

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии 

с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество):  

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной биологической 

проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

учебной задачи;  

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы» и иные);  

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои 
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действия с другими членами команды;  

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой;  

• овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает сформированность социальных 

навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.  

Универсальные регулятивные действия  

Самоорганизация:  

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя биологические знания;  

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решений группой);  

• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной биологической 

задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм 

с учётом получения новых биологических знаний об изучаемом биологическом объекте;  

• делать выбор и брать ответственность за решение.  

Самоконтроль (рефлексия):  

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной биологической задачи, 
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адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации;  

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей;  

• оценивать соответствие результата цели и условиям.  

Эмоциональный интеллект:  

• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

• выявлять и анализировать причины эмоций; 

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;  

• регулировать способ выражения эмоций.  

Принятие себя и других: 

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

• признавать своё право на ошибку и такое же право другого;  

• открытость себе и другим;  осознавать невозможность контролировать всё вокруг;  

• овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает формирование смысловых 

установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения).  

Личностные результаты 
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 Патриотическое воспитание:  

• понимание ценности биологической науки, её роли в развитии человеческого общества, отношение к биологии как 

важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической 

науки.  

Гражданское воспитание: 

• готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении биологических опытов, экспериментов, 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи.  

Духовно-нравственное воспитание: 

• готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных 

норм и норм экологического права с учётом осознания последствий поступков.  

Эстетическое воспитание:  

• понимание эмоционального воздействия природы и её ценности. Ценности научного познания:  

• ориентация в деятельности на современную систему биологических научных представлений об основных 

закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;  

• развитие научной любознательности, интереса к биологической науке и исследовательской деятельности;  

• овладение основными навыками исследовательской деятельности.  

Формирование культуры здоровья: 

• осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность);  
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• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья;  

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной среде;  

• умение осознавать эмоциональное состояние своё и других людей, уметь управлять собственным эмоциональным 

состоянием;  

• сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека.  

Трудовое воспитание: 

• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) биологической и 

экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией.  

Экологическое воспитание:  

• ориентация на применение биологических знаний для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;  

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.  

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природ-ной среды:  

• освоение обучающимися социального опыта, норм и правил общественного поведения в группах и сообществах при 

выполнении биологических задач, проектов и  

исследований, открытость опыту и знаниям других;  

• осознание необходимости в формировании новых биологических знаний, умение формулировать идеи, понятия, 



468 

 

гипотезы о биологических объектах и явлениях, осознание дефицита собственных биологических знаний, планирование 

своего развития;  

• умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития;  

• умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивание своих действий с учётом 

влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов и возможных глобальных последствий;  

• осознание стрессовой ситуации, оценивание происходящих изменений и их последствий; оценивание ситуации стресса, 

корректирование принимаемых решений и действий;  

• уважительное отношение к точке зрения другого человека, его мнению, мировоззрению. 

Предметные результаты: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
-выделение существенных признаков биологических объектов  и процессов; 
классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 
-объяснение роли биологии в практической деятельности людей; 
 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
-умение работать с определителями, лабораторным оборудованием; 
-овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка 
биологических экспериментов и объяснение их результатов. 
2. В ценностно-ориентационной сфере: 
-знание основных правил поведения в природе; 
-анализ и оценка последствий деятельности человека в природе. 
3. В сфере трудовой деятельности: 
-знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 
-соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами. 
4. В эстетической сфере:овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

Раздел № 2 «Комплекс организационно- педагогических условий» 
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2.1. Календарный учебный график 

 п/п 

Ме

сяц 

Числ

о 

Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол

-во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведен

ия 

Форма 

контро

ля 

 Лекция Краткие 

сведения о 

многообразии 

животного мира. 

Сходство и 

различие 

растительной  и 

животной

 клетки. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

 

Кабинет 

химии и 

биологии 

Беседа 

 Фильм Класс 

Ракообразные. 

Речной рак. 

Внутреннее 

строение 

речного рака. 

Кабинет 

химии и 

биологии 

 

Взаимо

контро

ль 
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Многообразие 

ракообразных и 

их общие черты. 

 Практичес

кая работа 

Лаборатор

ная работа 

«Внешнее 

строение 

речного рака» 

Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 

 Устный 

журнал 

Класс 

Паукообразные. 

Паук-крестовик. 

Многообразие 

пауков. 

Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 

 Фильм Клещи. Общие 

черты 

паукообразных.  

Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 

 Практичес

кая работа 

Лаборатор

ная работа 

«Внешнее 

строение 

паукообразных 

на примере 

паука- 

Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 
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крестовика» 

 Фильм Класс 

Насекомые. 

Майский жук. 

Внутреннее 

строение 

майского жука. 

Размножение и 

развитие 

насекомых.  

Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 

 «Путешест

вие по 

станциям» 

Отряд Бабочки, 

или 

чешуекрылые.  

Тутовый 

шелкопряд и 

шелководство.  

Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 

 Игра Отряд 

Двукрылые. 

Отряд 

Перепончатокры

лые.  

Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 

 Фильм Медоносная 

пчела. 

Кабинет 

химии и 

Взаимо

контро
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0 Многообразие 

насекомых и их 

роль в природе и 

жизни человека.  

биологии ль 

1 

 Игра Ланцетник- 

низшее хордовое 

животное. 

Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 

2 

 Практичес

кая работа 

Лабораторная 

работа « 

Внешнее и 

внутреннее 

строение 

ланцетника» 

Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 

3 

 Фильм Класс Рыбы..  

 

Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 

4 

 Исследова

ние 

Класс Хрящевые 

рыбы 

Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 

5 

 Исс

ледование 

Класс Костистые 

рыбы. Речной 

окунь- 

представитель 

Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 
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костных рыб. 

6 

 Исследова

ние 

Скелет, мышцы 

и плавательный 

пузырь речного 

окуня.  

 

Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 

7 

 Практичес

кая работа 

Внутренние 

органы и 

системы органов 

рыб. 

Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 

8 

 Фильм Многообразие 

рыб. 

Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 

9 

 Круглый 

стол 

Хозяйственное 

значение рыб и 

охрана рыбных 

богатств 

Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 

0 

 Практичес

кая работа 

Лабораторная 

работа « 

Внешнее 

строение рыбы 

на примере 

речного окуня» 

Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 
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1 

 Конференц

ия 

Защита 

проектов. 

Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 

2 

 Фильм Класс 

Земноводные. 

Особенности 

внешнего 

строения и 

передвижения 

лягушки в связи 

со средой 

обитания.  

Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 

3 

 Практичес

кая работа 

Внутреннее 

строение 

лягушки. 

Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 

4 

 Практичес

кая работа 

 

Размножение, 

развитие и 

происхождение 

земноводных. 

Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 

5 

 Коференци

я 

Многообразие 

земноводных, их 

значение, охрана 

Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 
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и общие черты. 

6 

 Практичес

кая работа 

Лабораторная 
работа. 

Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 

7 

 Практичес

кая работа 

Лабораторная 
работа 
«Изучение 
внешнего 
строения 
лягушки». 

Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 

8 

 Конференц

ия 

Защита 
проектов. 

Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 

9 

 Устный 

журнал 

Класс  
Пресмыкающиес
я. Прыткая 
ящерица. 

Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 

0 

 Викторина Многообразие 
пресмыкающихс
я. Отряд 
Чешуйчатые. 

Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 

1 

 Игра Отряд Черепахи Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 

2 

 Фильм Отряд  

Крокодилы. 

Кабинет 

химии и 

Взаимо

контро
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биологии ль 

3 

 Исследова

ние 

Общие черты 

пресмыкающихс

я. 

Происхождение 

пресмыкающихс

я. 

Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 

4 

 Практичес

кая работа 

Лабораторная 

работа 

«Изучение 

внешнего 

строения 

пресмыкающихс

я на примере 

прыткой 

ящерицы». 

 

Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 

5 

 Конференц

ия 

Защита 

проектов.  

 

Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 

6 

 Фильм Класс Птицы. 

 

. 

Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 
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7 

 Практичес

кая работа 

Особенности 

внешнего 

строения птиц на 

примере сизого 

голубя 

Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 

8 

 Практичес

кая работа 

Особенности 

внутреннего 

строения птиц. 

 

Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 

9 

 Исследова

ние 

Органы чувств Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 

0 

 Фильм Птицы леса. Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 

1 

 Путешеств

ие по 

станциям 

Хищные птицы. Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 

2 

 Игра Водоплавающие 

птицы.  

 

Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 

 Игра Птицы открытых Кабинет Взаимо
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3 пространств 

суши. 

химии и 

биологии 

контро

ль 

4 

 Фильм Птицы 

культурных 

ландшафтов. 

Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 

5 

 Беседа  Роль птиц в 

природе и жизни 

человека.   

 

Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 

6 

 Путешеств

ие по 

станциям 

Породы кур. Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 

7 

 Беседа Птицеводство 

 

Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 

8 

 Практичес

кая работа 

Лабораторная 

работа 

Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 

9 

 Конференц

ия 

 Защита 

проектов. 

Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 

 Практичес Класс Кабинет Взаимо
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0 кая работа Млекопитающие

. Внешнее 

строение 

млекопитающих 

на примере 

домашней 

собаки. 

химии и 

биологии 

контро

ль 

1 

 Практичес

кая работа 

Внутреннее 

строение 

млекопитающих. 

Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 

2 

 Практичес

кая работа 

Органы чувств. Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 

3 

 Исследова

ние 

Размножение и 

развитие 

млекопитающих.  

Происхождение 

млекопитающих. 

Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 

4 

 Фильм .Отряд 

Насекомоядные. 

Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 

 Устный 

журнал 

Отряд 

Рукокрылые. 

Кабинет 

химии и 

Взаимо

контро
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5 биологии ль 

6 

 Игра . Грызущие 

млекопитающие. 

Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 

7 

 Викторина Отряд Хищные. Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 

8 

 Игра  Морские 

млекопитающие 

Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 

9 

 Игра Копытные. Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 

0 

 Фильм Отряд Приматы. 

Значение 

млекопитающих 

и их охрана 

Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 

1 

 Практичес

кая работа 

Лабораторная 

работа «Внешнее 

строение 

млекопитающих 

на примере 

Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 
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собаки». 

2 

 Конференц

ия 

Защита проектов 

 

Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 

3 

 Устный 

журнал 

Устный журнал 

«Удивительные 

животные» 

Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 

4 

 Устный 

журнал 

Секреты 

 маскировки. 

Интересные 

факты из мира 

животных 

Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 

5 

 «Круглый 

стол» 

 

Домашни

е питомцы. 

Породы собак и 

кошек. 

Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 

6 

 Игра-

викторина 

Игра-викторина 

«Зоомир». 

 

Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 

7 

 Урок- 

викторина 

Животные в 

мифах, легендах 

Кабинет 

химии и 

Взаимо

контро
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и сказках» - 

просмотр 

презентации 

 

биологии ль 

8 

 Урок- 

исследован

ие 

Красная книга  

Ульяновской 

области 

Кабинет 

химии и 

биологии 

Взаимо

контро

ль 

 Конференц

ия 

Защита проектов Кабинет 

химии и 

биологии 

В

заимок

онтрол

ь 

 

2.2.Условия реализации программы 

2.2.1.Материально- техническое обеспечение 

Техническое оснащение (оборудование):  

1. Микроскопы; 
2. Цифровая лаборатория «Releon»; 
3. Оборудование для опытов и экспериментов. 

2.2.2.Информационное обеспечение 

Интернет-ресурсы  

1. http://www.sci.aha.ru/ATL/ra21c.htm — биологическое разнообразие России. 
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2. http://www.wwf.ru — Всемирный фонд дикой природы (WWF). 
3. http://edu.seu.ru/metodiques/samkova.htm — интернет-сайт «Общественные ресурсы образования» 
4. http://www.ecosystema.ru — экологическое образование детей и изучение природы России. 
5. Цифровые лаборатории Releon [Электронный ресурс]: — URL: https://rl.ru/ 

Информационно-коммуникативные средства обучения 

1. Компьютер 
2. Мультимедийный проектор 

2.2.3.Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского 
объединения без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению "Образование и 
педагогика" без предъявления требований к стажу работы. 

ФИО Должно

сть 

Квалификац

ионная категория 

Стаж 

работы 

Дата 

прохождения 

курсов 

Одинок

ова Надежда 

Валентиновна 

 

Учител

ь биологии 

высшая 35 лет 2023 г. 
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2.3.Форма аттестации 

Формы контроля 

     При организации текущего контроля успеваемости обучающихся предусмотрено использование разнообразных 
методов и форм, взаимно дополняющих друг друга (проекты, практические и лабораторные работы, творческие работы, 
самоанализ и самооценка, наблюдение, испытания и иное). 
        Промежуточная аттестация 
        Для осуществления промежуточной аттестации используется форма защиты проектов. 
2.4.Методические материалы 
 

•   Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Под редакцией доктора биологических наук, 

профессора В.М. Константинова.                                                 Российский учебник.  В.М .Константинов, В.Г. Бабенко, 

В.С. Кучменко. Биология. 7 класс.  Москва. Издательский центр. «Вентана- Граф».2015 

•Акимушкин И.И. Занимательная биология. - М.: Молодая гвардия, 1972. - 304 с. 
•Акимушкин И.И. Невидимые нити природы. - М.: Мысль, 2005. - 142 с. 
•Верзилин Н.М. По следам Робинзона. - М., Просвещение, 1994. – 218 с. 
•Теремов А.В. Занимательная биология. Животные. Учебное пособие. М: Изд. Учебная литература, 2018 
•Кристиан де Дюв. Путешествие в мир живой клетки. М.: «Мир» 1987. – 256 с. 
•Никишов А.И. За страницами школьной зоологии. Книга для учащихся. М.: ИЛЕКСА, 2008 
•Энциклопедия для детей. Биология. М.: «Аванта+» 1996. – 704 с. 
•Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных: Кн. Для учителя. М.: Просвещение, 1999 
•Теремов А.В. Занимательная биология. Животные. Учебное пособие. М: Изд. Учебная литература, 2018. 
•Энциклопедия для детей. Биология.М.: «Аванта+» 2002 

Воронина Г.А., Иванова Т.В., Калинова Г.С. Биология. Планируемые результаты. Система заданий. 5―9 классы. 

Пособие для учителей общеобразоват. организаций / Под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. — М.: Просвещение, 2017.  
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 Гапонюк З.Г. Биология. Планируемые результаты: карта прохождения рабочей программы. 5―6 классы: учеб. 
пособие для общеобразоват. организаций / З.Г. Гапонюк. — М.: Просвещение, 2017.  
Жеребцова Е.Л.. ЕГЭ. Биология: теоретические материалы.- СПб.: Тригон, 2009.  

 Латюшин В.В.. Биология. Животные. 7 класс: рабочая тетрадь для учителя.- М.: Дрофа, 2004. 

 Латюшин В.В., Уфинцева Г.А.. Биология. Животные. 7 класс: тематическое и поурочное планирование к учебнику 
В.В Латюшина и В.А. Шапкина «Биология. Животные»: пособие для учителя.- М.: Дрофа 2003.-  

 Никишов А.И.. Как обучать биологии: Животные: 7 кл.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004.  

 Никишов А.И., Петросова Р.А. и др. Биология в таблицах.- М.: «ИЛЕКСА», 1998.  

 Никишов А.И., Теремов А.В. Дидактический материал по зоологии. — М.: РАУБ «Цитадель», 1996..  

 Пасечник В.В. Биология. Методика индивидуально-групповой деятельности. — М.: Просвещение, 2016.  

 Пасечник В.В. Биология. Индивидуально-групповая деятельность. Поурочные разработки. 5―6 классы: учеб. 
пособие для общеобразоват. организаций / В.В. Пасечник. — М.: Просвещение, 2017.  

 Теремов А.В., Рохлов В.С.. Занимательная зоология: книга для учащихся, учителей и родителей.- М.: АСТ — 
ПРЕСС, 1999.  

 Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: биология. Животные. — М.: 
Дрофа, 2004  

 
 
 

Курс внеурочной деятельности «Практическая химия» 
Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1. Пояснительная записка. 

Актуальность программы 
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Актуальность программы обусловлена тем, что современная химическая наука    вышла  на  качественно  новый  
уровень. В связи с возрастающим интересом к высоким технологиям важно повышать компетенции школьников в 
области естественных наук. 

В  системе  естественнонаучного  образования  химия  занимает  важное  место, определяемое ролью химической 
науки в познании законов природы, в материальной жизни общества, в решении глобальных проблем человечества, в 
формировании научной картины мира.  

  
Данный курс охватывает теоретические основы химии и практическое назначение химических веществ в 

повседневной жизни позволяет расширить знания обучающихся о химических опытах, способствует овладению 
методиками проведения экспериментов. 

Практическая  направленность  изучаемого  материала  делает  данный  курс  очень актуальным. 
В  ходе выполнения  лабораторных  и  практических  работ  у  обучающихся 
формируется умение  правильно,  аккуратно  и  бережно  работать  с  хими-ческими реактивами и лабораторной 

посудой. 
Это важное практическое умение необходимо любому человеку. 
 Выполнение лабораторных  работ  развивает  умения  наблюдать  и объяснять химические явления, анализировать 

и делать выводы  о проведенных опытах и экспериментах. 
Отличительные особенности программы 

 
Отличительная особенность Программы  от  уже существующих  в том, что в ней уделяется большое внимание 

практической деятельности обучающихся. 
Курс дает возможность  в  доступной  форме  познакомиться  с  химическими веществами, окружающими 

учащихся, приобрести опыт работы в  химической лаборатории, окунуться в мир химии веществ и материалов, 
химических  опытов,  научиться выделять проблемуи находить пути решения через эксперимент. 

Новизна 
 

Новизна данной Программы состоит в личностно-ориентированном обучении. 
  Для каждого обучающегося  создаются  условия  необходимые  для  раскры-тия ,реализации  его  способностей  с  

использованием  различных  методов  обучения  и современных  педагогических технологии: метод проектов, 
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исследовательские методы, информационные  технологии  обучения. оуспешного  усвоения  новых  знаний,  при  
которых  каждый  обучающийся  прилагает собственные творческие усилия и интеллектуальные способности. 

 
Педагогическая целесообразность 

 
Педагогическая целесообразность программызаключается в том, что она  
отвечаетпотребностям общества и образовательным стандартам общегообразования  в формировании компетентной 

творческой личности. 
Программа  включает  теоретическую  и  практическую  подготовку  к  изучению веществ, с которыми 

сталкиваемся каждый день, состоящую в освоении правил техники безопасности и первой помощи, правил работы с 
веществами. Значительная роль в Программе отводится химическому эксперименту. Благодаря этому  обучающиеся  
приобретают  мотивацию  и  интерес  дальнейшего  изучения предмета. 

Программа  носит  сбалансированный  характер  и  направлена  на  развитие 
информационной культуры обучающихся. 
Содержание  программы  определяется  с  учётом  возрастных  особенностей 
обучающихся, широкими возможностями социализации в процессе общения. 
 
Адресат программы 
Программа  ориентирована  на  дополнительное  образование  обучающихся 8 – 10 классов на базе «Точка роста» 
  
Форма обучения 
Формы обучения: очная, с применением электронного обучения. 
При проведении занятий используются три формы работы: 
-  демонстрационная,  когда  обучающиеся  слушают  объяснения  педагога  и наблюдают за демонстрационным 

экраном или экранами компьютеров на ученических рабочих местах; 
-  фронтальная,  когда  обучающиеся  синхронно  работают  под управлением 
педагога; 
-  самостоятельная,  когда  обучающиеся  выполняют  лабораторную  работу  в течение части занятия. 
Объем программы. 
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Годовой курс программы рассчитан на 34 часа  

Особенности организации образовательного процесса 

  Занятия  (в  зависимости  от  целей  занятия  и  его  темы),  включая  учебные занятия, направленные на 

проведение текущего контроля освоения программы: 

 - групповые; 

-  индивидуальные; 

-  конкурсные  игровые  занятия  (строятся  в  виде  соревнования  для  повышения активности обучающихся и их 

коммуникации между собой); 

-  комбинированные (для решения нескольких учебных задач); 

-  круглый стол - неформальное обсуждение выбранной тематики; 

-  мозговая атака; 

-  ролевая игра; 

-  контрольные мероприятия (самостоятельная работа, тестирование, викторина, зачет, презентация; демонстрация 

контрольного кейса). 

 
1.2.Цель и задачи программы 
 
Цель программы:  удовлетворить познавательные  запросы  детей, развивать  исследовательский подход  к  

изучению  окружающего  мира  и умение  применять  свои  знания  на практике,расширить  знания  учащихся  о  
применении  веществ  в  повседневной  жизни,  реализовать общекультурный компонент. 

  
Задачи: 

Предметные: 
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• Сформировать навыки элементарной исследовательской работы; 
• Расширить знания учащихся по химии, экологии; 
• Научить применять коммуникативные и презентационные навыки; 
• Научить оформлять результаты своей работы. 
Метапредметные: 
• Развить умение проектирования своей деятельности; 
•Продолжить  формирование  навыков  самостоятельной  работы  с  различными источниками информации; 
• Продолжить развивать творческие способности. Личностные: 
•Продолжить  воспитание  навыков  экологической  культуры, ответственного 
отношения к людям и к природе; 
• Совершенствовать навыки коллективной работы; 
•Способствовать  пониманию  современных  проблем  экологии  и  сознанию  их актуальности. 
  
           1.3. Содержание. 

 1.3.1.    Учебный  план. 

/п 

Название разделов Объем часов 

В

сего 

часов 

В том числе 

т

еория 

Пра

ктика 

«Химия–наука о веществах и их превращениях» 

.1 

Химия – наука о веществах. История 

развития химии. Знакомство с кабинетом

химии.  

1 1 - 
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.2 

Правила техники безопасности. 

Знакомство с лабораторным 

оборудованием. 

1 0 1 

.3 

Показ демонстрационных опыто

―Вулкан‖ на столе.Зелѐныйогонь.Звездный 

дождь», Разноцветное пламя. Вода  

зажигает бумагу.  

Дым без огня 

2 1 1 

Вещества вокруг нас 

.1 

Самое необыкновенное вещество – вода.

 Вода – основа жизни 

2 1 1 

.2 

Аномалии и тайны воды. Лечимся водой.

 (Презентация «Вода») 

2 1 1 

.3 

Практическая работа « Изготовлен

простейших фильтров из подручных средств». 

1 0 1 

.4 

Свечи их состав и виды. 2 1 1 

.5 

Металлы, которые нас окружают. 2 1 1 
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.6 

Уксусная кислота, ее свойства 2 1 1 

.7 

Пищевая сода 1 0 1 

.8 

Чай. История, виды, значение 2 1 1 

.9 

Молоко 2 1 1 

.10 

Ознакомление учащихся с видами 

 бытовых химикатов.  

 

2 1 1 

.11 

Мыло и СМС. 

Занятие – игра «Мыльные пузыри». 

 Опыт 1. Определение кислотности.  

Опыт 2. Определение мылкости.  

Опыт 3. Смываемость со стакана 

3 2 1 

.12 

Практическая работа 

Выведение пятен ржавчины, чернил, жира

1 0 1 

Биологические пищевые добавки и их 2 1 1 
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.13  влияние на здоровье.  Вещества нашей  

аптеки. 

.14 

Практикум – исследование «Чипсы» 1 0 1 

.15 

Составление и чтение докладов и  

рефератов. «Химия и медицина».  

Презентации. 

2 2 0 

.1 

Подготовка  и защита мини проектов. 3 1 2 

 
 1.3.2. Содержание программы 

  
Раздел 1. «Химия–наука о веществах и их превращениях» - 4 часа 
  

Химия или магия? Немного из истории химии. Алхимия. Химия вчера, сегодня, завтра. Техника безопасности в 

кабинете химии. 

Лабораторное  оборудование.  Знакомство  с  раздаточным  оборудованием  для практических и лабораторных 

работ. Посуда, еѐ  виды и назначение. Реактивы и их классы. 

Обращение  с  кислотами,  щелочами,  ядовитыми  веществами.  Меры  первой  помощи  при химических ожогах и 

отравлениях. Выработка навыков безопасной работы. 

Демонстрация. Удивительные опыты. 
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Лабораторная работа . Знакомство с оборудованием для практических и лабораторных работ. 

Лабораторная работа . Знакомство с цифровой лабораторией по химии . 

Практическая работа. Изучение температуры пламени  при горении различных веществ. 

Раздел 2. «Вещества вокруг тебя, оглянись!» – 27 часов  

Вещество, физические свойства веществ. Отличие чистых веществ от смесей. Способы разделения смесей. Вода. 

Многое ли мы о ней знаем? Вода и е ѐ свойства. Что необычного в воде? Вода пресная, дистиллированная, минеральная и 

морская. 

 Способы очистки воды: отстаивание, фильтрование, обеззараживание. 

Приготовление водных растворов. Виды растворов, растворимость. Тепловые явления при растворении. 

Вещества горючие и негорючие. Строение пламени. 

Свечи, их состав. Физические свойства парафина  и воска. 

Металлы, которые нас окружают. Изучение физических свойств металлов. 

Столовый уксус и уксусная эссенция. Свойства уксусной кислоты и ее физиологического воздействие. Применение 

уксусной кислоты. 

 Питьевая сода. Свойства и применение. 

Чай, состав, свойства, физиологическое действие на организм человека. 

Молоко: состав, применение, значение, виды. 

Мыло  или  мыла?  Отличие  хозяйственного  мыла  от  туалетного.  Щелочной  характер хозяйственного мыла. 

Стиральные порошки и другие моющие средства. Какие порошки самые опасные. Надо ли опасаться жидких 

моющих средств. 
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Многообразие лекарственных веществ. Какие лекарства мы обычно можем встретить в своей домашней аптечке? 

Аптечный йод и его свойства. Почему йод надо держать в плотно закупоренной  склянке.  «Зеленка»  или  раствор  

бриллиантового  зеленого.  Перекись  водорода  и гидроперит. Свойства перекиси водорода. 

Аспирин или ацетилсалициловая кислота и его свойства. Опасность при применении аспирина. 

Лабораторнаяработа.Изучение строение пламени. Изучение  свойства пламени  различных веществ. 

 Практическая работа . Разделение смесей. 

Лабораторнаяработата.Свойства  различных видов воды. 

Практическая работа.Очистка воды. 

Лабораторная работата. Определение температуры плавления и кристаллизации веществ. 

Лабораторная работата Изучение физических свойств металлов 

Лабораторная работата.Экзо и эндотермические  реакции  при растворении веществ. 

Практическая работа.  Приготовление пересыщенного раствора. 

Лабораторная работа.Свойства уксусной кислоты. 

Практическая работа.  Сравнение свойств уксусной кислоты различной концентрации со свойствами 

неорганических кислот. 

Лабораторнаяработа.Свойства питьевой соды. 

Лабораторная работа .Свойства чая. 

Практическая работа.Изучение свойств различных сортов чая. 

Лабораторная работат.Свойствамолока . 

Практическая работа. Определение примесей в различных видах молока. 
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Лабораторная работа.Свойства мыла. 

Практическая работа.Сравнение  свойств различных сортов мыла и СМС. 

Лабораторнаяработа. Необычные свойства таких обычных зеленки и йода. 

Практическая работа. Изучение свойств пероксида водорода. 

Лабораторнаяработа. Свойства аспирина. 

Практическая работа . Исследование  природных и медицинских  препаратов на наличие ацетилсалициловой 

кислоты. 

  
Раздел 3. «Что мы узнали о химии?» – 3часа 
  

Подготовка и защита мини-проектов 
 

1.4.Планируемые результаты освоения программы 

Личностные: 

•осознавать  себя  ценной  частью  большого  разнообразного мира  (природы  иобщества); 

• испытывать чувство гордости за красоту родной природы, свою малую Родину,страну; 

• формулировать самому простые правила поведения в природе; 

• осознавать себя гражданином России; 

• объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей России; 

•искать  свою  позицию  в  многообразии  общественных  и  мировоззренческихпозиций, эстетических и 

культурных предпочтений; 

• уважать иное мнение; 
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• вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения. 

Метапредметные: 

В области коммуникативных УУД: 

• организовывать взаимодействие в группе(распределять роли, договариваться другс другом и т.д.); 

• предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в 

том числе с применением средств ИКТ; 

•при  необходимости  отстаивать  свою  точку  зрения,  аргументируя  ее.•Учиться подтверждать аргументы 

фактами; 

слушать  других,  пытаться  принимать  другую  точку  зрения,  быть  готовым изменить свою точку зрения. 

В области регулятивных УУД: 

• определять цель учебной  деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства еѐ осуществления; 

•учиться  обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему,  выбирать  тему проекта; 

• составлять план выполнения задач,решения проблем творческого и поискового характера, выполнения проекта 

совместно с учителем; 

•работая  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  и справлять ошибки; 

• работая  по  составленному  плану,  использовать,  наряду  с  основными,  и 

дополнительные  средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); 

• предполагать, какая информация нужна; 

• отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 
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•сопоставлять  и  отбирать  информацию,  полученную  из  различных  источников(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

• выбирать основания для сравнения, классификации объектов; 

• устанавливать аналогии и причинно-следственные связи; 

• выстраивать логическую цепь рассуждений; 

• представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением средств ИКТ. 

• организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• предвидеть (прогнозировать)последствия коллективных решений; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в 

том числе с применением средств ИКТ; 

•при  необходимости  отстаивать  свою  точку  зрения,  аргументируя  ее.  Учиться подтверждать аргументы 

фактами; 

• в ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов; 

• понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

Предметные: 

• предполагать какая информация нужна; 

• отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 

• сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

• выбирать основания для сравнения, классификации объектов; 
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• устанавливать аналогии и причинно-следственные связи; 

• выстраивать логическую цепь рассуждений; 

• представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением средств ИКТ. 

 
Раздел № 2 «Комплекс организационно- педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 
 

 п/п 

Ме

сяц 

Числ

о 

Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма 

занятия 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Тема занятия Мес

то 

про

веде

ния 

Форма 

контро

ля 

 Занятие - 

презентаци

я 

Химия – наука 

веществах. История 

развития хими

Знакомство с кабинето

химии.  

Каб

ине

т 

хим

ии и 

био

лог

ии 

Беседа 

 Игра Правила техникиКаб  
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безопасности. 

Знакомство 

лабораторным 

Оборудование

м. 

ине

т 

хим

ии и 

био

лог

ии 

Взаимо

контро

ль 

 Исследова

ние 

Вулкан‖ 

столе.Зелѐный 

огонь.Звездный 

дождь, 

Разноцветное 

пламя. 

Каб

ине

т 

хим

ии и 

био

лог

ии 

Взаимо

контро

ль 

 Практичес

кая работа 

Показ 

демонстрационных 

опытов. Вода  

зажигает бумагу.

Дым без огня 

Каб

ине

т 

хим

ии и 

био

лог

ии 

Взаимо

контро

ль 
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 Фильм Самое 

необыкновенное 

вещество – вода. 

 Вода – основа 

жизни 

Каб

ине

т 

хим

ии и 

био

лог

ии 

Взаимо

контро

ль 

 Практичес

кая работа 

Самое 

необыкновенное 

вещество – вода. 

 Вода – основа 

жизни 

Каб

ине

т 

хим

ии и 

био

лог

ии 

Взаимо

контро

ль 

 Зан

ятие- 

презентаци

я 

Аномалии и тайн

воды. (Презен- 

тация «Вода») 

Каб

ине

т 

хим

ии и 

био

лог

Взаимо

контро

ль 
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ии 

 Практичес

кая работа 

 Лечимся водой. 

 

Каб

ине

т 

хим

ии и 

био

лог

ии 

Взаимо

контро

ль 

 Практичес

кая работа 

. 

Практическая 

работа « 

Изготовление 

простейших 

фильтров из 

подручных 

средств». 

Каб

ине

т 

хим

ии и 

био

лог

ии 

Взаимо

контро

ль 

0 

   

«Устный 

журнал» 

Свечи их состав и 

виды. 

Каб

ине

т 

хим

Взаимо

контро

ль 
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ии и 

био

лог

ии 

1 

  

Практичес

кая работа 

Свечи их 

состав и виды. 

Каб

ине

т 

хим

ии и 

био

лог

ии 

Взаимо

контро

ль 

2 

 Практичес

кая работа 

Металлы, 

которые нас 

окружают. 

Каб

ине

т 

хим

ии и 

био

лог

ии 

Взаимо

контро

ль 

3 

 Фильм Металлы, 

которые нас 

Каб

ине

т 

Взаимо

контро

ль 
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окружают. хим

ии и 

био

лог

ии 

4 

 Исследова

ние 

Уксусная 

кислота, ее свойства 

Каб

ине

т 

хим

ии и 

био

лог

ии 

Взаимо

контро

ль 

5 

  

Практичес

кая работа 

Уксусная 

кислота, ее свойства 

Каб

ине

т 

хим

ии и 

био

лог

ии 

Взаимо

контро

ль 

 Практичес

кая работа 

Пищевая сода Каб

ине

Взаимо

контро
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6 т 

хим

ии и 

био

лог

ии 

ль 

7 

  

Конференц

ия 

Чай. История, виды, 

значение 

Каб

ине

т 

хим

ии и 

био

лог

ии 

Взаимо

контро

ль 

8 

  

Практичес

кая работа 

Чай. История, 

виды, значение 

Каб

ине

т 

хим

ии и 

био

лог

ии 

Взаимо

контро

ль 
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9 

 Круглый 

стол 

Молоко Каб

ине

т 

хим

ии и 

био

лог

ии 

Взаимо

контро

ль 

0 

 Практичес

кая работа 

Молоко Каб

ине

т 

хим

ии и 

био

лог

ии 

Взаимо

контро

ль 

1 

  

Фильм 

Ознакомление 

учащихся с видами 

 бытовых 

химикатов.  

 

Каб

ине

т 

хим

ии и 

био

лог

Взаимо

контро

ль 



506 

 

ии 

2 

 Пра

ктическая 

раблота 

Ознакомление 

учащихся с видами 

 бытовых 

химикатов.  

 

Каб

ине

т 

хим

ии и 

био

лог

ии 

Взаимо

контро

ль 

3 

 «Устный 

журнал» 

. Мыло и СМС. 

 

Каб

ине

т 

хим

ии и 

био

лог

ии 

Взаимо

контро

ль 

4 

 Исследова

ние 

 Мыло и СМС. 

 

Каб

ине

т 

хим

ии и 

био

Взаимо

контро

ль 
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лог

ии 

5 

  

Игра 

Занятие – иг

«Мыльные пузыри». 

 Опыт 

Определение 

кислотности.  

Опыт 

Определение мылкости

Опыт 3. 

Смываемость со 

стакана 

Каб

ине

т 

хим

ии и 

био

лог

ии 

Взаимо

контро

ль 

6 

 Практичес

кая работа 

Практическая работа 

Выведение пятен 
ржавчины, чернил, 
жира. 

Каб

ине

т 

хим

ии и 

био

лог

ии 

Взаимо

контро

ль 

 Исследова Биологические Каб Взаимо
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7 ние пищевые добавки и их

 влияние 

здоровье.  Вещест

нашей  

аптеки. 

ине

т 

хим

ии и 

био

лог

ии 

контро

ль 

8 

 Практичес

кая работа 

Биологические 

пищевые добавки и их

 влияние 

здоровье.  Вещест

нашей  

аптеки. 

Каб

ине

т 

хим

ии и 

био

лог

ии 

Взаимо

контро

ль 

9 

 Практику

м – 

исследов

ание  

Практикум – 
исследование 
«Чипсы» 

Каб

ине

т 

хим

ии и 

био

лог

ии 

Взаимо

контро

ль 
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0 

 Практикум Составление 

докладов  и  

рефератов. 

«Химия и медицина». 

Презентации 

Каб

ине

т 

хим

ии и 

био

лог

ии 

Взаимо

контро

ль 

1 

  

Конференц

ия 

 Чтение докладов и  

рефератов. 

«Химия и медицина». 

Презентации 

Каб

ине

т 

хим

ии и 

био

лог

ии 

Взаимо

контро

ль 

2 

 Практикум Подготовка мини 

проектов. 

Каб

ине

т 

хим

ии и 

био

лог

Взаимо

контро

ль 
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ии 

3 

 Исследова

ние 

Подготовка мини 

проектов. 

Каб

ине

т 

хим

ии и 

био

лог

ии 

Взаимо

контро

ль 

4 

  

Конференц

ия 

 Защита мини 

проектов. 

 

Каб

ине

т 

хим

ии и 

био

лог

ии 

Взаимо

контро

ль 

 
Режим занятий. 
Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час устанавливается продолжительностью 40 минут. 
Периодичность занятий - 1 раз в неделю. 

2.2.Условия реализации программы 

2.2.1.Материально- техническое обеспечение 
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1.Цифровая лаборатория по химии . 

2.Химическая посуда 

3. Реактивы 

4. Проектор 

Примечание: занятия проводятся в кабинете химии, оборудованном вытяжным шкафом, раковиной. Лабораторная 
посуда, химические реактивы и материалы находятся в лаборантской, расположенной рядом с кабинетом. 

 

2. Учебно-методическое обеспечение программы 

В состав учебно-методического комплекта к программе входят: 

- учебные и методические пособия; 

-  химические справочники; 

-  раздаточные материалы (таблицы, схемы) 

-  видео- и аудиоматериалы; 

-  компьютерные программы. 

2.2.2.Информационное обеспечение 

Интернет-ресурсы  
 
1.http://www.hij.ru 
2.http://school-sector.relarn.ru/nsm/ 
3.АЛХИМИК: сайт Л.Ю. Аликберовой 
http://www.alhimik.ru 
4.Виртуальная химическая школа 
http://maratakm.narod.ru 
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5.Занимательная химия 
http://all-met.narod.ru 
6.Мир химии 
http://chem.km.ru 
7.Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: химия 
http://experiment.edu.ru 

Информационно-коммуникативные средства обучения 

3. Компьютер 
4. Мультимедийный проектор 

2.2.3.Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного 
детского объединения без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 
"Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы. 

ФИО Должно

сть 

Квалификац

ионная категория 

Стаж 

работы 

Дата 

прохождения 

курсов 

 

Савельева 

Валентина 

Учител

ь  химии 

 первая  24 года 2023 г. 
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Александровна 

2.3.Форма аттестации 

Формы и методы контроля. 

Входящий контроль–определение уровня  знаний,  умений,  навыков  в  виде  бесед, практических работ, викторин, 

игр. 

Промежуточный контроль: коллективный анализ каждой выполненной работы и самоанализ ;проверка знаний, 

умений, навыков в ходе беседы. 

Итоговый контроль:  презентации  творческих  и  исследовательских  работ,  участие  в выставках и мероприятиях, 

участие в конкурсах исследовательских работ в школьном научном обществе, экологическом обществе. Формы 

подведения итогов реализации программы. 

• Итоговые выставки творческих работ; 

• Портфолио и презентации с исследовательской деятельности; 

• Участие в конкурсах исследовательских работ. 

Промежуточная аттестация 
        Для осуществления промежуточной аттестации используется форма защиты проектов. 

2.4.Методические материалы 
 

 Список литературы для педагога 

1. Алексинский, В. Н. Занимательные опыты по химии: Книга для учителя 
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Алексинский. – 2-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1995. – 96 с. 

2. Биловицкий, М. Занимательная химия. Кристаллы, газы и их соединения. 

Биловицкий – М.: АСТ, 2018. – 121 с. 

3. Воскресенский, П. И. Техника лабораторных работ / П. И. Воскресенский.  – 9-е изд. – Л.: Химия, 1970. – 717 с. 

4.  Габриелян,  О.С.  Настольная  книга  учителя.  Химия.  8  класс:  Методическое 

пособие. / . Габриелян, О.С. Воскобойникова Н.П., Яшукова А.В. – М.: Дрофа, 2008. 

5.  Кукушкин Ю.Н. Химия вокруг нас / Ю. Н. Кукушкин –  М: Высшая школа, 1992. 

6.  Степин,  Б.  Д.  Занимательные  задания  и  эффектные  опыты  по  химии  

Степин, Л. Ю. Аликберова. – М.: Дрофа, 2002. – 432 с. 

Список литературы для обучающихся 

1. Воскресенский, П. И. Техника лабораторных работ / П. И. Воскресенский.  – 9-е изд. – Л.: Химия, 1970. – 717 с. 

2. Гроссе, Э. Химия для любознательных. Основы химии и занимательные опыты Э. Гроссе, Х. Вайсмантель. – 2-е 

рус. изд. – Л.: Химия, 1985. – 335 с. 

3. Иванов, А. А. Химия – просто. / А. А. Иванов. – М.: АСТ, 2018. – 250 с. 

4. Крицман, В. А. Энциклопедический словарь юного химика 

В. Станцо.— 2-е изд., испр.— М.: Педагогика, 1990.— 320 с. 

5.  Степин,  Б.  Д.  Книга  по  химии  для  домашнего  чтения. Б.Д.  Степин,  Л.Ю. 
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Кружок «Химия вокруг нас» 
Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1. Пояснительная записка. 

Актуальность программы 
 

Актуальность программы обусловлена тем, что современная химическая наука    вышла  на  качественно  новый  
уровень. В связи с возрастающим интересом к высоким технологиям важно повышать компетенции школьников в 
области естественных наук. 

В  системе  естественнонаучного  образования  химия  занимает  важное  место, определяемое ролью химической 
науки в познании законов природы, в материальной жизни общества, в решении глобальных проблем человечества, в 
формировании научной картины мира.  

  
Данный курс охватывает теоретические основы химии и практическое назначение химических веществ в 

повседневной жизни позволяет расширить знания обучающихся о химических опытах, способствует овладению 
методиками проведения экспериментов. 

Практическая  направленность  изучаемого  материала  делает  данный  курс  очень актуальным. 
В  ходе выполнения  лабораторных  и  практических  работ  у  обучающихся 
формируется умение  правильно,  аккуратно  и  бережно  работать  с  хими-ческими реактивами и лабораторной 

посудой. 
Это важное практическое умение необходимо любому человеку. 
 Выполнение лабораторных  работ  развивает  умения  наблюдать  и объяснять химические явления, анализировать 

и делать выводы  о проведенных опытах и экспериментах. 
Отличительные особенности программы 

 
Отличительная особенность Программы  от  уже существующих  в том, что в ней уделяется большое внимание 

практической деятельности обучающихся. 
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Курс дает возможность  в  доступной  форме  познакомиться  с  химическими веществами, окружающими 
учащихся, приобрести опыт работы в  химической лаборатории, окунуться в мир химии веществ и материалов, 
химических  опытов,  научиться выделять проблемуи находить пути решения через эксперимент. 

Новизна 
 

Новизна данной Программы состоит в личностно-ориентированном обучении. 
  Для каждого обучающегося  создаются  условия  необходимые  для  раскры-тия ,реализации  его  способностей  с  

использованием  различных  методов  обучения  и современных  педагогических технологии: метод проектов, 
исследовательские методы, информационные  технологии  обучения. оуспешного  усвоения  новых  знаний,  при  
которых  каждый  обучающийся  прилагает собственные творческие усилия и интеллектуальные способности. 

 
Педагогическая целесообразность 

 
Педагогическая целесообразность программызаключается в том, что она  
отвечаетпотребностям общества и образовательным стандартам общегообразования  в формировании компетентной 

творческой личности. 
Программа  включает  теоретическую  и  практическую  подготовку  к  изучению веществ, с которыми 

сталкиваемся каждый день, состоящую в освоении правил техники безопасности и первой помощи, правил работы с 
веществами. Значительная роль в Программе отводится химическому эксперименту. Благодаря этому  обучающиеся  
приобретают  мотивацию  и  интерес  дальнейшего  изучения предмета. 

Программа  носит  сбалансированный  характер  и  направлена  на  развитие 
информационной культуры обучающихся. 
Содержание  программы  определяется  с  учётом  возрастных  особенностей 
обучающихся, широкими возможностями социализации в процессе общения. 
 
Адресат программы 
Программа  ориентирована  на  дополнительное  образование  обучающихся 8 – 10 классов на базе «Точка роста» 
  
Форма обучения 
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Формы обучения: очная, с применением электронного обучения. 
При проведении занятий используются три формы работы: 
-  демонстрационная,  когда  обучающиеся  слушают  объяснения  педагога  и наблюдают за демонстрационным 

экраном или экранами компьютеров на ученических рабочих местах; 
-  фронтальная,  когда  обучающиеся  синхронно  работают  под управлением 
педагога; 
-  самостоятельная,  когда  обучающиеся  выполняют  лабораторную  работу  в течение части занятия. 
Объем программы. 
Годовой курс программы рассчитан на 34 часа  

Особенности организации образовательного процесса 

  Занятия  (в  зависимости  от  целей  занятия  и  его  темы),  включая  учебные занятия, направленные на 

проведение текущего контроля освоения программы: 

 - групповые; 

-  индивидуальные; 

-  конкурсные  игровые  занятия  (строятся  в  виде  соревнования  для  повышения активности обучающихся и их 

коммуникации между собой); 

-  комбинированные (для решения нескольких учебных задач); 

-  круглый стол - неформальное обсуждение выбранной тематики; 

-  мозговая атака; 

-  ролевая игра; 

-  контрольные мероприятия (самостоятельная работа, тестирование, викторина, зачет, презентация; демонстрация 

контрольного кейса). 

 



518 

 

1.2.Цель и задачи программы 
 
Цель программы:  удовлетворить познавательные  запросы  детей, развивать  исследовательский подход  к  

изучению  окружающего  мира  и умение  применять  свои  знания  на практике,расширить  знания  учащихся  о  
применении  веществ  в  повседневной  жизни,  реализовать общекультурный компонент. 

  
Задачи: 

Предметные: 
• Сформировать навыки элементарной исследовательской работы; 
• Расширить знания учащихся по химии, экологии; 
• Научить применять коммуникативные и презентационные навыки; 
• Научить оформлять результаты своей работы. 
Метапредметные: 
• Развить умение проектирования своей деятельности; 
•Продолжить  формирование  навыков  самостоятельной  работы  с  различными источниками информации; 
• Продолжить развивать творческие способности. Личностные: 
•Продолжить  воспитание  навыков  экологической  культуры, ответственного 
отношения к людям и к природе; 
• Совершенствовать навыки коллективной работы; 
•Способствовать  пониманию  современных  проблем  экологии  и  сознанию  их актуальности. 
  
           1.3. Содержание. 

 1.3.1.    Учебный  план. 

/п 

Название разделов Объем часов 

В

сего 

В том числе 

т Пра
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часов еория ктика 

«Химия–наука о веществах и их превращениях» 

.1 

Химия – наука о веществах. История 

развития химии. Знакомство с кабинетом

химии.  

1 1 - 

.2 

Правила техники безопасности. 

Знакомство с лабораторным 

оборудованием. 

1 0 1 

.3 

Показ демонстрационных опыто

―Вулкан‖ на столе.Зелѐныйогонь.Звездный 

дождь», Разноцветное пламя. Вода  

зажигает бумагу.  

Дым без огня 

2 1 1 

Вещества вокруг нас 

.1 

Самое необыкновенное вещество – вода.

 Вода – основа жизни 

2 1 1 

.2 

Аномалии и тайны воды. Лечимся водой.

 (Презентация «Вода») 

2 1 1 

Практическая работа « Изготовлен 1 0 1 
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.3 простейших фильтров из подручных средств». 

.4 

Свечи их состав и виды. 2 1 1 

.5 

Металлы, которые нас окружают. 2 1 1 

.6 

Уксусная кислота, ее свойства 2 1 1 

.7 

Пищевая сода 1 0 1 

.8 

Чай. История, виды, значение 2 1 1 

.9 

Молоко 2 1 1 

.10 

Ознакомление учащихся с видами 

 бытовых химикатов.  

 

2 1 1 

.11 

Мыло и СМС. 

Занятие – игра «Мыльные пузыри». 

 Опыт 1. Определение кислотности.  

3 2 1 
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Опыт 2. Определение мылкости.  

Опыт 3. Смываемость со стакана 

.12 

Практическая работа 

Выведение пятен ржавчины, чернил, жира

1 0 1 

.13 

Биологические пищевые добавки и их 

 влияние на здоровье.  Вещества нашей  

аптеки. 

2 1 1 

.14 

Практикум – исследование «Чипсы» 1 0 1 

.15 

Составление и чтение докладов и  

рефератов. «Химия и медицина».  

Презентации. 

2 2 0 

.1 

Подготовка  и защита мини проектов. 3 1 2 

 
 1.3.2. Содержание программы 

  
Раздел 1. «Химия–наука о веществах и их превращениях» - 4 часа 
  

Химия или магия? Немного из истории химии. Алхимия. Химия вчера, сегодня, завтра. Техника безопасности в 

кабинете химии. 
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Лабораторное  оборудование.  Знакомство  с  раздаточным  оборудованием  для практических и лабораторных 

работ. Посуда, еѐ  виды и назначение. Реактивы и их классы. 

Обращение  с  кислотами,  щелочами,  ядовитыми  веществами.  Меры  первой  помощи  при химических ожогах и 

отравлениях. Выработка навыков безопасной работы. 

Демонстрация. Удивительные опыты. 

Лабораторная работа . Знакомство с оборудованием для практических и лабораторных работ. 

Лабораторная работа . Знакомство с цифровой лабораторией по химии . 

Практическая работа. Изучение температуры пламени  при горении различных веществ. 

Раздел 2. «Вещества вокруг тебя, оглянись!» – 27 часов  

Вещество, физические свойства веществ. Отличие чистых веществ от смесей. Способы разделения смесей. Вода. 

Многое ли мы о ней знаем? Вода и е ѐ свойства. Что необычного в воде? Вода пресная, дистиллированная, минеральная и 

морская. 

 Способы очистки воды: отстаивание, фильтрование, обеззараживание. 

Приготовление водных растворов. Виды растворов, растворимость. Тепловые явления при растворении. 

Вещества горючие и негорючие. Строение пламени. 

Свечи, их состав. Физические свойства парафина  и воска. 

Металлы, которые нас окружают. Изучение физических свойств металлов. 

Столовый уксус и уксусная эссенция. Свойства уксусной кислоты и ее физиологического воздействие. Применение 

уксусной кислоты. 

 Питьевая сода. Свойства и применение. 
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Чай, состав, свойства, физиологическое действие на организм человека. 

Молоко: состав, применение, значение, виды. 

Мыло  или  мыла?  Отличие  хозяйственного  мыла  от  туалетного.  Щелочной  характер хозяйственного мыла. 

Стиральные порошки и другие моющие средства. Какие порошки самые опасные. Надо ли опасаться жидких 

моющих средств. 

Многообразие лекарственных веществ. Какие лекарства мы обычно можем встретить в своей домашней аптечке? 

Аптечный йод и его свойства. Почему йод надо держать в плотно закупоренной  склянке.  «Зеленка»  или  раствор  

бриллиантового  зеленого.  Перекись  водорода  и гидроперит. Свойства перекиси водорода. 

Аспирин или ацетилсалициловая кислота и его свойства. Опасность при применении аспирина. 

Лабораторнаяработа.Изучение строение пламени. Изучение  свойства пламени  различных веществ. 

 Практическая работа . Разделение смесей. 

Лабораторнаяработата.Свойства  различных видов воды. 

Практическая работа.Очистка воды. 

Лабораторная работата. Определение температуры плавления и кристаллизации веществ. 

Лабораторная работата Изучение физических свойств металлов 

Лабораторная работата.Экзо и эндотермические  реакции  при растворении веществ. 

Практическая работа.  Приготовление пересыщенного раствора. 

Лабораторная работа.Свойства уксусной кислоты. 

Практическая работа.  Сравнение свойств уксусной кислоты различной концентрации со свойствами 

неорганических кислот. 
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Лабораторнаяработа.Свойства питьевой соды. 

Лабораторная работа .Свойства чая. 

Практическая работа.Изучение свойств различных сортов чая. 

Лабораторная работат.Свойствамолока . 

Практическая работа. Определение примесей в различных видах молока. 

Лабораторная работа.Свойства мыла. 

Практическая работа.Сравнение  свойств различных сортов мыла и СМС. 

Лабораторнаяработа. Необычные свойства таких обычных зеленки и йода. 

Практическая работа. Изучение свойств пероксида водорода. 

Лабораторнаяработа. Свойства аспирина. 

Практическая работа . Исследование  природных и медицинских  препаратов на наличие ацетилсалициловой 

кислоты. 

  
Раздел 3. «Что мы узнали о химии?» – 3часа 
  

Подготовка и защита мини-проектов 
 

1.4.Планируемые результаты освоения программы 

Личностные: 

•осознавать  себя  ценной  частью  большого  разнообразного мира  (природы  иобщества); 

• испытывать чувство гордости за красоту родной природы, свою малую Родину,страну; 

• формулировать самому простые правила поведения в природе; 
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• осознавать себя гражданином России; 

• объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей России; 

•искать  свою  позицию  в  многообразии  общественных  и  мировоззренческихпозиций, эстетических и 

культурных предпочтений; 

• уважать иное мнение; 

• вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения. 

Метапредметные: 

В области коммуникативных УУД: 

• организовывать взаимодействие в группе(распределять роли, договариваться другс другом и т.д.); 

• предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в 

том числе с применением средств ИКТ; 

•при  необходимости  отстаивать  свою  точку  зрения,  аргументируя  ее.•Учиться подтверждать аргументы 

фактами; 

слушать  других,  пытаться  принимать  другую  точку  зрения,  быть  готовым изменить свою точку зрения. 

В области регулятивных УУД: 

• определять цель учебной  деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства еѐ осуществления; 

•учиться  обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему,  выбирать  тему проекта; 

• составлять план выполнения задач,решения проблем творческого и поискового характера, выполнения проекта 

совместно с учителем; 
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•работая  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  и справлять ошибки; 

• работая  по  составленному  плану,  использовать,  наряду  с  основными,  и 

дополнительные  средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); 

• предполагать, какая информация нужна; 

• отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 

•сопоставлять  и  отбирать  информацию,  полученную  из  различных  источников(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

• выбирать основания для сравнения, классификации объектов; 

• устанавливать аналогии и причинно-следственные связи; 

• выстраивать логическую цепь рассуждений; 

• представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением средств ИКТ. 

• организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• предвидеть (прогнозировать)последствия коллективных решений; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в 

том числе с применением средств ИКТ; 

•при  необходимости  отстаивать  свою  точку  зрения,  аргументируя  ее.  Учиться подтверждать аргументы 

фактами; 

• в ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов; 

• понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

Предметные: 
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• предполагать какая информация нужна; 

• отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 

• сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

• выбирать основания для сравнения, классификации объектов; 

• устанавливать аналогии и причинно-следственные связи; 

• выстраивать логическую цепь рассуждений; 

• представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением средств ИКТ. 

 
Раздел № 2 «Комплекс организационно- педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 
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ь 

7 

  

Конференц

ия 

Чай. История, 

виды, значение аби

нет 

хим

ии и 

био

лог

ии 

В

заимок

онтрол

ь 
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8 

  

Практичес

кая работа 

Чай. История, 

виды, значение аби

нет 

хим

ии и 

био

лог

ии 

В

заимок

онтрол

ь 

9 

 Кру

глый стол 

Молоко 

аби

нет 

хим

ии и 

био

лог

ии 

В

заимок

онтрол

ь 

0 

 Пра

ктическая 

работа 

Молоко 

аби

нет 

хим

ии и 

био

лог

В

заимок

онтрол

ь 
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ии 

1 

  

Фильм 

Ознакомление 

учащихся с видами 

 бытовых 

химикатов.  

 

Каб

ине

т 

хим

ии и 

био

лог

ии 

В

заимок

онтрол

ь 

2 

  

Практичес

кая 

раблота 

Ознакомление 

учащихся с видами 

 бытовых 

химикатов.  

 

Каб

ине

т 

хим

ии и 

био

лог

ии 

В

заимок

онтрол

ь 

3 

 «Ус

тный 

журнал» 

. Мыло и СМС. 

 

Каб

ине

т 

хим

ии и 

био

В

заимок

онтрол

ь 
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лог

ии 

4 

 Исс

ледование 

 Мыло и СМС. 

 

Каб

ине

т 

хим

ии и 

био

лог

ии 

В

заимок

онтрол

ь 

5 

  

Игра 

Занятие – иг

«Мыльные пузыри». 

 Опыт 

Определение 

кислотности.  

Опыт 

Определение мылкости

Опыт 3. 

Смываемость со 

стакана 

Каб

ине

т 

хим

ии и 

био

лог

ии 

В

заимок

онтрол

ь 

 Пра Практическая В
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6 ктическая 

работа 

работа 

Выведение пятен 
ржавчины, чернил, 
жира. 

аби

нет 

хим

ии и 

био

лог

ии 

заимок

онтрол

ь 

7 

 Исс

ледование 

Биологические 

пищевые добавки и их

 влияние 

здоровье.  Вещест

нашей  

аптеки. 

аби

нет 

хим

ии и 

био

лог

ии 

В

заимок

онтрол

ь 

8 

 Пра

ктическая 

работа 

Биологические 

пищевые добавки и их

 влияние 

здоровье.  Вещест

нашей  

аптеки. 

аби

нет 

хим

ии и 

био

лог

ии 

В

заимок

онтрол

ь 
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9 

 Пр

актикум 

– 

исследов

ание  

Практикум – 
исследование 
«Чипсы» 

аби

нет 

хим

ии и 

био

лог

ии 

В

заимок

онтрол

ь 

0 

 Пра

ктикум 

Составление 

докладов  и  

рефератов. 

«Химия и медицина». 

Презентации 

аби

нет 

хим

ии и 

био

лог

ии 

В

заимок

онтрол

ь 

1 

  

Конференц

ия 

 Чтение докладов

рефератов. 

«Химия и медицина». 

Презентации 

аби

нет 

хим

ии и 

био

лог

В

заимок

онтрол

ь 
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ии 

2 

 Пра

ктикум 

Подготовка 

мини проектов. аби

нет 

хим

ии и 

био

лог

ии 

В

заимок

онтрол

ь 

3 

 Исс

ледование 

Подготовка 

мини проектов. аби

нет 

хим

ии и 

био

лог

ии 

В

заимок

онтрол

ь 

4 

  

Конференц

ия 

 Защита мини 

проектов. 

 

аби

нет 

хим

ии и 

био

В

заимок

онтрол

ь 
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лог

ии 

 
Режим занятий. 
Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час устанавливается продолжительностью 40 минут. 
Периодичность занятий - 1 раз в неделю. 

2.2.Условия реализации программы 

2.2.1.Материально- техническое обеспечение 

1.Цифровая лаборатория по химии . 

2.Химическая посуда 

3. Реактивы 

4. Проектор 

Примечание: занятия проводятся в кабинете химии, оборудованном вытяжным шкафом, раковиной. Лабораторная 
посуда, химические реактивы и материалы находятся в лаборантской, расположенной рядом с кабинетом. 

 

2. Учебно-методическое обеспечение программы 

В состав учебно-методического комплекта к программе входят: 

- учебные и методические пособия; 

-  химические справочники; 

-  раздаточные материалы (таблицы, схемы) 

-  видео- и аудиоматериалы; 

-  компьютерные программы. 
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2.2.2.Информационное обеспечение 

Интернет-ресурсы  
 
1.http://www.hij.ru 
2.http://school-sector.relarn.ru/nsm/ 
3.АЛХИМИК: сайт Л.Ю. Аликберовой 
http://www.alhimik.ru 
4.Виртуальная химическая школа 
http://maratakm.narod.ru 
5.Занимательная химия 
http://all-met.narod.ru 
6.Мир химии 
http://chem.km.ru 
7.Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: химия 
http://experiment.edu.ru 

Информационно-коммуникативные средства обучения 

1. Компьютер 
2. Мультимедийный проектор 

2.2.3.Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного 
детского объединения без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 
"Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы. 
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ФИО Должно

сть 

Квалификац

ионная категория 

Стаж 

работы 

Дата 

прохождения 

курсов 

 

Савельева 

Валентина 

Александровна 

Учител

ь  химии 

 первая  24 года 2023 г. 

2.3.Форма аттестации 

Формы и методы контроля. 

Входящий контроль–определение уровня  знаний,  умений,  навыков  в  виде  бесед, практических работ, викторин, 

игр. 

Промежуточный контроль: коллективный анализ каждой выполненной работы и самоанализ ;проверка знаний, 

умений, навыков в ходе беседы. 

Итоговый контроль:  презентации  творческих  и  исследовательских  работ,  участие  в выставках и мероприятиях, 

участие в конкурсах исследовательских работ в школьном научном обществе, экологическом обществе. Формы 

подведения итогов реализации программы. 

• Итоговые выставки творческих работ; 

• Портфолио и презентации с исследовательской деятельности; 

• Участие в конкурсах исследовательских работ. 
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Промежуточная аттестация 
        Для осуществления промежуточной аттестации используется форма защиты проектов. 

2.4.Методические материалы 
 

 Список литературы для педагога 

1. Алексинский, В. Н. Занимательные опыты по химии: Книга для учителя 

Алексинский. – 2-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1995. – 96 с. 

2. Биловицкий, М. Занимательная химия. Кристаллы, газы и их соединения. 

Биловицкий – М.: АСТ, 2018. – 121 с. 

3. Воскресенский, П. И. Техника лабораторных работ / П. И. Воскресенский.  – 9-е изд. – Л.: Химия, 1970. – 717 с. 

4.  Габриелян,  О.С.  Настольная  книга  учителя.  Химия.  8  класс:  Методическое 

пособие. / . Габриелян, О.С. Воскобойникова Н.П., Яшукова А.В. – М.: Дрофа, 2008. 

5.  Кукушкин Ю.Н. Химия вокруг нас / Ю. Н. Кукушкин –  М: Высшая школа, 1992. 

6.  Степин,  Б.  Д.  Занимательные  задания  и  эффектные  опыты  по  химии  

Степин, Л. Ю. Аликберова. – М.: Дрофа, 2002. – 432 с. 

Список литературы для обучающихся 

1. Воскресенский, П. И. Техника лабораторных работ / П. И. Воскресенский.  – 9-е изд. – Л.: Химия, 1970. – 717 с. 

2. Гроссе, Э. Химия для любознательных. Основы химии и занимательные опыты Э. Гроссе, Х. Вайсмантель. – 2-е 

рус. изд. – Л.: Химия, 1985. – 335 с. 

3. Иванов, А. А. Химия – просто. / А. А. Иванов. – М.: АСТ, 2018. – 250 с. 
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4. Крицман, В. А. Энциклопедический словарь юного химика 

В. Станцо.— 2-е изд., испр.— М.: Педагогика, 1990.— 320 с. 

5.  Степин,  Б.  Д.  Книга  по  химии  для  домашнего  чтения. Б.Д.  Степин,  Л.Ю. 
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